
/ W - / 5 

ê - a ^ 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
П Р И О Б У Ч K H I и 

И Г Р - Б Н А Ф О Р Т Е П І А Н О . 

Н о . д а г о г н ч е с к о - и р а к т а ч е с к о с р у к о в о д с т в о съ и л а и о м ь о б у ч е н і з 
у т ь н е р в а м н а ч а л а д о и ы с ю а г о у с о в е р ш е н с т в о в а н ! « . 

ПООіШЩАЕТЪ ЮНОШЕСТВУ 

К А Р Л Ъ В Е Б Е Р Ъ , 

Инепекторъ иузыки Маріявекаго Инетитута въ Мосявѣ, 
быишій Про«.-Адъюн*п Моевовсвой Кввсерваторіи. 

ИЗДАН IE ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНМОЕ. 

С О В С Т В В Н Л О С Т Ь И З Д А Т Е Л Я . 

М О С К В А . 
ТИПОП-АФІЯ Т. ѴИСЪ, У ЖУЯ. ч., д. 



цензурою. Москва, 23 Октября 1876 х-. 
№ 460. 

201 1 1 2 3 0 9 Î 

С О Д Е Р Ж А H I E . 

Стр. 
ІТредиеловіе V и I X 
Краткій, общій взглядъ Fia зиачеиіе, ирепода-

ваніе н исиолненіе музыки 11 
Раепредѣленіе обученія: 

I . Техника. 24 
I I . Этюды 38 

I I I . Пьесы (сонаты) ;>і 
ІІлаігь обучеиія игрѣ на *ортепіано . . . . 82 
Необходимых! объяснен in этого плана . . . . 89 



П РЕДИСЛОВІЕ 

І£Ъ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ. 

Прошло немалое число годовъ съ т ѣ х ъ пор-ь, 
кавъ появилась книга моя: Рцктнкпт для си-
сптштишкшо мртнттлыит обученія иси/юр-
тепіано. Нынѣ же я , въ другой книгѣ , предла-
гаю опять новые плоды моей опытности, пріобрѣ-
тенной многолѣтнимн занятіями, при бдительною 
и т щ а т е л ь н о ю наблюденіи надъ обучающимся 
музыкѣ юношествомъ. 

На основаніи у ними ну того Рукѵводтт (издан-
наго въ 1 8 6 6 году) я продолжаю по предлагае-
мому здѣсь твердо оиредѣленному плану развивать 
и указывать далыіѣйшій ходъ обученія игрѣ на 



Фортепіано- такъ что книга моя може'тъ служить 
какъ бы путеводитолемъ для т ѣ х ъ , кому развитіе 
юношества дѣйствнтельпо дорого, и для которыхъ 
музыка вообще составляетъ идеалъ, a занятіе му-
зыкой любимую задачу жизни. 

В ъ настоящее время всѣ стремятся, болѣе чѣмъ 
бывало, къ основательному образованію и ироевѣ-
щеыію. Самое юношество желаетъ больше и серь-
езнѣе заниматься музыкой, которая признана 
необходимыми иредметомъ образованія н воспнта-
нін. А потому всѣ мы, безъ различія, носимъ 
святую обязанность вести юношество какъ можно 
лучше и скорѣс къ нреднадчерченной цѣли- тѣмъ 
болѣе-же на томъ, кому больше другнхъ представ-
лялись случай п возможность наблюдать за ходомъ 
обученія музыкѣ , лежитъ особешшмъ долгомъ со-
общеніе изъ ообрашшхъ оіштовъ всего того, что 
можетъ служить облегченіемъ труда и въ вырав-
ненію но возможности пути к ъ цѣли. 

Чрезъ это выигрываютъ родители, видя испол-
н е н а евоихъ желаній, радуясь за свои жертвы и 
лишенія для хорошаго вооіштація дѣтей; выигры-

ваютъ дѣти, потому что увидятъ на каждой сте-
пени ясную ц і л ь и удачное, цѣлеобразное испол-
неніе музыки; и паконецъ выигрываютъ также и 
преподаватели, которые, находя и узнавая по вну-
треннему убѣжденію н желанію лучшій и опредѣ-
ленеый путь, получатъ тѣмъ возможность не только 
доставлять ввѣреппому имъ юношеству удоволь-
ствіе, но и передавать имъ твердое основаніе для 
дальнѣйшаго развитія изящества въ иеполненіи 
музыки: нѣчто в ъ родѣ приданаго на всю жизнь. 

Предлагаемый здѣсь планъ обученія, направле-
ние его и подробный къ нему объяспенін оказались 
на практикѣ весьма полезными и увѣнчалнсь пол-
нымъ успѣхомъ в ъ теченіи 8-ми лѣтъ тщатель-
наго наблюденія надъ болѣе 5 0 0 учащихся. Ста-
раясь объяснить коротко н ясно самую сущность 
предмета, я льщу себя надеждою, что многіе най-
дусь въ этой книгѣ удовлетвореніе нхъ любозна-
тельности и стремленію къ улучшенію хода пре-
подавания музыки. 

( І 

Не нахожу лучшаго другаго окончаиія этому 
цреднсловію, к а п . тѣ-же слова, которыми, въ Іюпѣ 



Мѣсяцѣ 1 8 6 6 года, в я кончилъ преднсдовіе къ сво-
ему Руководству, а именно: -желаю по силамъ 
свонмъ помочь честному стремленію, а потому да 
достигпетъ благое намѣреніе своей цѣли и да бу-
детъ плодотворно его посланіе." 

Кар ль Эд. Веберъ. 

Москва, 
вь ноябре, 1875 г. 

ПРЕДИСЛОВІЕ 

Е О В Т О Р О М У И З Д А Н І Ю . 

Доказательством!) цѣлесообразностя и своевремен-
ности сочиненія безсомнѣиио можетъ служить, 
когда оно встрѣчаетъ такой благосклонный пріемъ, 
какъ предлежащее. 

Въ семь вторимъ изданіи ..Путеводителя" при-
бявилъ я многое, что можеть быть подевнммъ для 
обученія юношества, и надѣюсь я , что и это вто-
рое изданіе все бодѣе и болѣе на дѣлѣ окажется 
дѣйствительнымъ путеводителемъ къ достнженію 
твердой и прекрасной цѣдн. 

Этого я искренно желаю какъ человѣкъ и какъ 
учитель, который 2 8 лучіштхъ годовъ своей жизни 
безпрерывно посвящалъ обученію юношества, про-
грессу въ искусствѣ и в ъ преподаванін, и имѣю-
щемусн всегда предъ глазами идеалу своему. 

Карлъ Эд. Веберъ. 
Москва, 

в» яягуст*, 1876 г. 



НРАТКІЙ, ОБЩІЙ ВЗГЛЯДЪ НА ЗНАЧЕНІЕ, ПРЕПОДАВАНІЕ 
И ИСПОЛНЕН IE МУЗЫКИ. 

Во всѣхъ слояхъ общества каждый отецъ семей-
ства, каждая любящая мать, да и каждый вообще че-
ловѣкъ сочувствующей воспитанію юношества забо-
тятся по еиламъ н средствамъ евоииъ, доставлять 
свовмъ дѣтяыъ или роднынъ возможность пользовать-
ся хорошиыъ, основательнымъ воспитаніеиъ, вполнѣ 
сознавая, что счаетіе будущаго гражданина или г р а ж -
данки не зависитъ отъ большаго или иѳньшаго лишь 
богатства или пышнаго приданаго, но состоять пре-
имущественно и единственно въ хорошеыъ воепнта-
ніи и образование. 

Обученіе музыкѣ теперь повсюду признается пред-
метоиъ и условіемъ хорошаго воспитанія. Родители 
я воспитатели убѣднлись, каиъ въ пользѣ искусства, 
въ видѣ пріятнаго и полезнаго занятія и средства 
для отдыха, такъ и во вліяніп его на облагорожива-
ніе вообще характера человѣка, вслѣдетвін чего онъ 
не вдается такъ легко въ другія вредный и губитель-
ныя для него развлеченія, но всегда возвращается 
поелѣ дневныхъ трудовъ, послѣ радости и горя г ь 



любезной ему, потому что занимающей и развлека-
ющей его музьтнѣ, словно къ наилучшему своему 
другу. 

Въ важдомъ еемействѣ мы видиіиъ, что рояль со-
ставляете одно изъ необходимых* нынѣ какъ-бы укра-
іпеиій домашняго быта; хотя внутреннымъ качест-
вомъ оно иногда вовсе не отвѣчаетъ внѣшней пыш-
ности. Все-таки, однакоже, считается необходимостью 
нынѣ, чтобы была рояль, и чтобы сын оке или дочка 
занимались на ней музыкою. 

Но во многих*, да и очень н йогах* случаях*, осо-
бенно въ мѣстахъ болѣе отдаленныхъ отъ центра 
общей цивилизаціи, поелѣ нѣсколькихъ лѣтъ занятія 
музыкою къ концу концовъ часто не добывается все-
таки иикакихъ удовлетворительныхъ результатов*, 
даже при всемъ желаніи и не рѣдко даровитости уча-
щихся. Вслѣдствіе же столь продолжительная, но 
безплоднаго труда, не взирая даже на частую пере-
мѣну преподавателей (что впроченъ тоже не очень 
полезно), нзчернается наконец* терпѣніе родителей 
и учащихся, и они прекращают* безполезное и без-
пдодное занятіе музыкой: время невозвратимо утра-
чено, и если въ еамомъ дѣлѣ учащіеея при подоб-
иыхъ обстоятельствах* не потеряли еще всей охоты 
къ музыкѣ, да продолжают* отъ времени до времени 
заниматься ею, за тс все-таки они никакъ не въ со-
стояли исполнять какую-либу пьесу съ тѣмъ, чтобъ 
она стала понятной не только друтимъ, но нмъ са-
мимъ. Ббльшею же частію подобный иеполиенія иохо-

дять нѣкоторымъ образом* на музыкальную ерунду *) . 
Положить, какъ дѣйетвительно иногда случается, 

что виною тутъ оказываются преподаватели тѣмъ, 
что въ обученіп своем* не слѣдовали твердо oupe-
дѣленному, методическому плану обуѵенія, который 
одинъ только может* облегчать труды, какъ учителя, 
такъ и учащагоси. Но не должно при этомъ забы-
вать, что каждая вещь вообще, a обученіе музыкѣ 

й ) Къ такой иатегоріи должны повсюду большею частію быть 
отнесены заынтіп п . частных* намсіонахъ. Не адѣсь аѣето вхо-
дить въ подробный объяснены, отчего и почему въ подобных* 
учебиыхъ заведеиіяхъ музыка процвѣтпть никакъ не яоікетъ. Но 
чтобы получить о томъ хоть нѣкоторое поиятіе, достаточно бу-
дешь сравнивать число имеющихся инструментов!. ст. чнелоиъ за-
нимающихся музыкою учеников* пли учеипцъ, а равно и плату 
ваимаему sa обученіо мувыьѣ содержателями или содержательна -
нами аансіоиовъ съ юиораріемъ, который выдается приглашен-
вымъ ироподаваттланъ или преподавательиицанъ муаики. Не едѣ-
дуетъ забывать и про другія еще не яп.ховажвыя неудобства, отъ 
ксторыхъ, кромѣ жалкихъ результатов* и ожидать нельзя ни-
чего: недостаточность времени, канъ для самого преподаванія, такъ 
и для нриготовленія уроаовъ нря поетоянномъ вмѣшагельствѣ и 
шунѣ окружающих*; чрезмерное число праздников*, въ которые 
обыкновенно никто изъ учащихся и не дотрагивается до «ортепі-
аао, и наконецъ неуместная экономія на самыя яужвыя ноты. — 
При этомъ не могу не упомянуть, что точно также небрежно от-
носятся къ столь полезному для здоровья и столь развивающему 
музыкальный поинтім и вкусъ хоровому пѣяію и къ еолистному 
пѣнію; a гдѣ поелѣднсе «ведено, там-ь большею пастію занимаются 
имъ по довольно непрактичному методу и только, какъ говорится, 
на показъ, безъ всякой цѣли и пользы для будущности. 



въ особенности, нмѣетъ еще другую, н гораздо чаще 
встречающуюся вредную сторону. И наилучшій пре-
подаватель, который трудится во .'ве-Ьхъ отношеніяхъ 
добросовестно, даже и тотъ не можетъ достигать же-
лаемыхъ успѣховъ, буде родители или воспитатели 
не выкажутъ иолнаго къ нему довѣрія и вздумаютъ 
стѣенять его въ самомъ ходѣ обученія. 

Бываютъ, наприиѣръ (положнмъ, что не оченъ часто), 
такія нѣжныя матери, что считаютъ своей особенной 
обязанностью вмѣшиватьея въ обученіе ихъ дѣтей, 
хотя оиѣ не имѣютъ ровно никакого понятія ни соб-
ственно объ ученіи вообще въ педагогическом-* отно-
шенін, но и о самомъ ходѣ преподаванхя. 

Вяѣсто того, чтобы поощрять преподавателя и по-
помогать ему, онѣ евоимъ иеувіѣстнымъ вмешатель-
ством ъ причиняютъ только вредъ евоимъ дѣтямъ во 
всѣхъ отношеніяхъ, отбивая отъ нихъ преподава-
телей. 

Такииъ, слишкомъ уже интересующимся успѣхамп 
своихъ дѣтей, матеряыъ, я могу дать одшіъ только 
пекреннѣйішй совѣтъ, который стоитъ серьезнаго 
внинанія, а именно слѣдующій: если ужъ онѣ не умѣ-
ютъ, не хотятъ пли не нмѣготъ досуга заниматься 
сами со своими дѣтьми и разъ уже довѣрили ихъ 
преподавателю, тогда надобно имъ, по крайней мѣрѣ 
въ продолженіи нѣкотораго времени, безъ всякаго 
вмешательства дожидаться результатовъ занятія и 
осторожно наследовать причину оказывающегося (по 
нхъ ынѣнію) неуспѣха. Потому что отсутствіе успѣ-

ха въ ребеикѣ не всегда можетъ ставиться въ вину 
одному только преподавателю. 

Деликатность вообще, a педагогичеекій ггринцнпъ 
въ особенности, предписываютъ родителямъ никогда 
не дѣлать выговоровъ преподавателямъ и не гово-
рить еъ ними о неуспѣшности ученія въ присутствии 
самихъ дѣтей, потому что послѣдніе уже и безъ того 
всегда готовы при каждомъ удобномъ случае свали-
вать свою лѣноеть, невнимательность или тупость на 
преподавателей. Исполняя это правило, никакія не-
доразумѣнія не могутъ возникать, или же разъяснят-
ся легко и просто. 

Понятно, что для честнаго человека, который обу-
чаетъ по убѣжденію и выказываетъ добросовестный 
старанія въ занятіяхъ съ дѣтьми, должно быть не-
пріятно уже само по себѣ неумѣетное вмешательство 
со стороны матери или другаго лица, a тѣмъ болѣе 
еще обидно бываетъ, когда сдѣлаютъ ему несправед-
ливое замѣчаніе въ прнсутствіи его учениковъ, ко-
торые ради принципа образованія никогда ие должны 
впивать въ тайны вѳепнтанія или преиодаванія. До 
извѣстнаго возраста они должны оставаться только 
исполнителями твердой волн того, кто обдуманно ихъ 
ведетъ къ предположенной цѣли. 

Пора же наконецъ наступить тому времени, когда 
родители и воспитатели перестанутъ глядѣть на пре-
подавателей какъ на наеищиковъ просто имъ про-
дажныхъ. Учитель, напротивъ, это чедовѣкъ, который 
посвящаете свои труды, евое время и даже евое адо-



ровье благу юношества; который помогает-* воетти-
ты вить их« ; условленное возиагражденіе получает« 
шіъ единствен но только за употребляемое время и 
за вообще nie преподаваем arc предмета. Но собст-
венно за труды, за здоровье, которыми онъ жерт-
вует« ддн блага человѣчества, вознаградить его мо-
гу тъ только вежливость и деликатное обращен іе со 
стороны родителей, да придежаиіе учениц« и уче-
ников«. 

Какое сочувствіе въ самом« дѣлѣ можеть имѣть 
преподаватель къ уроку, если мать постоянно недо-
вольна этюдами или пьесами, которые одни, по пол-
ному убѣжденію учителя, учащійея только и въ со-
стояніи пока съиграть хорошо (что и еоставляетъ 
главную и похвальную цѣдь веякаго преподавания; ; 
еелн мать постоянно требует« отъ учителя других« 
атюдъ или Ііьееъ, т. е. если она постоянно, такъ вма-
зать, возмущает« дѣтей против« преподавателя, н 
въ педагогнчеекомъ отношеніи тѣиъ уничтожает« въ 
н и х « уваженіе и довѣріе къ учителю. 

Пора, повторяю, пора гдядѣть на преподавателей 
какъ на главную подпору воспитанія и цивилизации, 
и еъ этой стороны давать дѣтямъ хорошій прииѣръ. 

Но бываетъ е щ е > другая причнна;неудачи въ за-
иятіяхъ музыкою, и столь же важная. Дѣти не всегда 
понимают« свою пользу; они не всегда>анимаются 
охотно и ,прилежно, разв® когда наконец«'развилось 
пониыаніе о том«, что такое собственно учебное за-
нятіе. Въ подобны^* случаях« отцы, матери или 

опекуны обязаны помогать преподавателямъ евоимъ 
надзором« за учащимися дѣтьми, чтобы они испол-
няли въ точности задаваемые уроки. Однакоже не 
рѣдко встрѣчается, что дѣтямъ представляется на ихъ 
нроизволъ заниматься или не заниматься уроками. 
На то, по мнѣнію не только ихъ, но н родителей, 
есть преподаватель, который и должен« взять на себя 
вею отвѣтствеиность за успѣхъ, даже п въ то время, 
когда его вовсе нѣтъ при учащемся. Если учащими-
ся не будет« руководствовать вліятелыіая нравствен-
ная сила въ домѣ, п они оттого мало и невниматель-
но занимаются во время приготовления -урока; если 
учащіеся часто пропускают« учебный занятія безъ 
основательны хъ лрнчинъ; если предпочнтаготъ разный 
мелкія развдеченія, часто манкируют« даже самые 
уроки,- если они играют« не то, что нмъ задано пре-
подавателемъ, сообразно " съ планом« и съ ходомъ 
обучеиія, но занимаются по желанію родителей или 
родиыхъ другими пьесами,—-кто же тогда въ прав® 
требовать какяхъ либо успѣховъ? Невольно тогда, 
и с пол не nie учащагося окажется путаницею и ерундою. 

При соблюден in же опре.дѣленнаго плана со сто-
роны преподавателя п при нормальном« домашнем« 
надзор®, всегда и непремѣгшо должны выказываться 
болѣе или мепѣе (смотря по степени таланта) хоро-
шіе, основательные успѣхи. 

На какой степени учащійся ие прекратил« бы тогда 
свои за пяті я, но оиъ всегда будет« знать что-нибудь 
твердо, и это ему даст« возможность продолжать еа-
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мону удовлетворительно дальнѣйшія занятія по иу-
зыкѣ. Смотря по еиоеобностямъ каждый можетъ до-
ставлять удовольствіе другимъ, норядочныиъ иепол-
неніеыъ, хотя бы только и въ размѣрѣ самыхъ вле-
ментарныхъ уеловій. 

Въ аакдюченіе нельзя не обратить вннианія еще 
на едѣдутощіе два случая; ЕГО п е р в ы х ъ , къ сожалѣнію 
между родителями распространено еще то ложное 
ынѣніе, что для первоначальнаго обученія учащійся 
можетъ довольствоваться канпмъ бы то ни было пре-
подавателемъ или мало свѣдующей въ музыкѣ гувер-
наиткой н плохимъ инструментомъ, говоря, что для 
начала не требуется большаго искусства. А между 
тѣмъ начало-тЬ обученія и составляетъ главную суть; 
оно оотавляетъ неизгладимые елѣды и только при 
п р а в и л ь н ѳ м ъ первоначальномъ обученіи можно достиг-
нуть х о р о ш е г о музыкальнаго развитія. Р е з у л ь т а т о в 
дурнаго выбора преподавателя и невниыанія къ ка-
честву инструмента бываютъ обыкновенно очень горь-
кіе плоды: невозвратимо погибаютъ время н деньги, 
тогда какъ обыкновенно съ ними обращаются осторожно 
п разсчетливо. И во в т о р ы х ъ преподаваніе музыки, какъ 
еамо-собоюразуаѣеген, должно пользоваться тѣмъ же 
правоаъ,каяимъ пользуется всякое другое научное пре-
подаваніе, а именно: не встречать никакой гмжѣхи. Какъ 
учитель, такъ и учеиикъ пмѣютъ обращать все иераз-
дѣльное виимаиіе свое на предмета, епопхъ занятій,еелн 
желаютъ добиться результатовъ. Между тѣмъ иерѣдко 
еще встречается миѣиіе, будто ложно входить въ ком-

нату, въ которой обучаются «юртепіанной игрѣ, какъ въ 
пустой покой, и будто позволено тамъ громко и бевпре-
пятственно вести раэговоръ, словно никого тамъ нѣтъ. 

Перейдемъ теперь къ объясненію послѣдияго пред-
мета этого заглавія. 

Музыка, по содержат», объему своему и по всему 
своему ироявяенію вообще, есть н а у к а , a вмѣетѣ съ 
тѣмъ по иеполненію и вліянію своему, на о с н о в а м и 
науки, она также и и з я щ н о е и с к у с с т в о . Дѣйствительно 
глубокое изученіе и задушевное приевоеніе ея н 
воспріятіе въ себя, когда взираютъ на нее какъ на 
науку и на искусство, потребуешь такой умственной 
работы, что въ теченіи проведеннаго въ самомъ рев-
иостномъ и преданнѣйшемъ трудѣ даже человѣчеснаго 
вѣка едва ли на это хватить довольно силы и вре-
мени; такъ какъ должно изучать и умомъ равработы-
вать все, что было создано въ древнѣйшія и позд-
нѣйшія эпохи (помощію музыкально-историчеекихъ 
излѣдованій) и что предлагается настоящею; то, если 
не желаеыъ оставаться неподвижными т. е. если не 
желаемъ отставать, мы обязаны держаться на уровнѣ 
нашего времени, слѣдить безпреетанно за прогрес-
сомъ въ искусств^, другими словами: музыка, какъ 
наука, подобно всякой другой, безостановочно идетъ 
все виередъ да впередъ, подвигаясь къ окончатель-
ному своему совершенству, какъ къ отношеніи уста-
новлена и доказательства ея козрожденія изъ вѣчво 
беземѣнныхъ, таинственныхъ, съ виду какъ бы по 
расчету составленныхъ, но на дѣлѣ столь просто—ве-
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личеетвенныхъ законов* ирироды, такъ н къ отно-
шении постоянно все свободнѣе и пзягцнѣе развива-
ющихся Формъ и содержаний музыкальнаго творчества 
(композиціи). 

Въ полномъ смыслѣ тутъ подтверждается старин-
ная поговорка: vitabrevis, ars longa est (кратка жизнь, 
долго искусство). 

И музыкальное также обученіе, т. е. такое, кото-
рое, преследуя действительно идеальную цѣль, сло-
воиъ и ирнмѣромъ воспротивляется обыденному дн-
леттантпзму, есть наука, сь которою, на основаніи 
пробужден наго въ насъ самих* прнананіа искусства 
за действительную науку, должны соединяться еще 
многолѣтняя опытность и свободиость остроумного 
сравнен! а. 

Н а у к а о б * и с н у с е т в ѣ есть нѣчто ц ѣ л ь н о е , которое, 
медленно п осторожно испытывая, постепенно богнтѣн 
познаніями, твердо к воедино замыкаясь, стремится 
къ сколь возможному усовершенствованию н къ ясно-
сти своей цѣлн. 

Наука о препвдаванж состоять въ многосторонненъ 
примѣненіи о п р а в д а в ш и х с я о п ы т о в * , но части добытой 
науки объ искуссткѣ, къ обучеиію безпресганпо и ие-
исчисляемо перемѣняющагося человѣчества, олице-
творен наго въ дѣтяхъ; она есть о с т р о у м н о е с р а в н е н і е 
этого безкоиечно различного множества индивиду-
умов* мешь с о б о ю , ради достнженія сколь возможно 
точнаго прииѣнснія нослѣдователыіой спе.тсмы пре-
подан! я къ каждой отдельной личности. 

Мели же обучеиіс не подходить, по крайней ыѣрѣ 
приблиянтельно, под* ятотъ методъ, тогда оно будетъ 
беяилодиымъ; будетъ механическим* только, такь ска-
зать, выеижпвакіем* урочных т. часокъ; безцѣльной, 
нежнвотворящей дѣятельностью, результаты которой 
окажутся совершенно противоположными искусству 
и настоящему его назначенію. 

Обѣ, какъ наука о самомъ искусств-!», такъ и наука 
о преподаванін его, сь изложенной выше точки ко-
зрѣнія, стоять какъ ИСТИННЫЙ средства для мораль-
наго розвышенія человѣчества на равной еъ другими 
науками высотѣ, и заслуживают*, будс еоотвѣтетпу-
ютъ евоей цѣли. полнѣйшее упаженіе со стороны ыіра. 
К ъ еожалѣнію же должно признаться, что по раз-
ным* причинам*, раэъисненію которых* т у т * не ы'в-
сто, »то не всегда бываетъ, во вредъ, как* самой 
музыкальной наукѣ, такъ и представителям* оной. 

Музыка, какъ уже сказано, имѣетъ полное право 
быть названа и з я щ н ы м * и с к у с с т в о м * . 

Каждое музыкальное исполнение должно быть по 
этому и з я щ н о или по крайней мѣрѣ быть какъ можно 
бльже къ тому идеалу, къ достиженію которого етре-
ыитен преподаватель. 

Мы называемъ, какъ во веѣхъ отнохпеніяхъ обы-
кновеннаго быта, т а к * и въ отношеніи к * искус-
ству, и з я щ н ы м * то, что представляется нашему чуп 
ству с и м м е т р и ч е с к и по іюрмѣ и по исполненіш. 

С и м м е т р и ч е с к а я ф о р ж а , по самому элементарному ус-
ловію, выказывается въ музыкѣ тѣмъ, что исполняет-
ся звучна, чисто и въ таит*. 



З в у ч н о — п о т о м у что во всяком* музыкальном* ис-
полнена оенованіемъ служить должны сколь возмож-
но большая полнота и разработка звука (пѣвучееть), 
еели желают*, чтобы иеполненіе хоть сколько-ни-
будь было для всѣ.т* понятным* и достойным* своей 
цѣли. 

Ч и с т о - потому что одни лишь ч и с т ы е з в у к » в * от-
ношеніи къ самим* себѣ и въ соединен!и сь други-
ми таковыми-же в* состоаніи удовлетворить эстети-
ческое чувство, и тѣмъ только в * отдѣльности до-
стигнуть своего назначенія въ ц-ѣломъ и общем*. 

Вт» т а к т * — потому что каждая музыкальная мысль 
сама по еебѣ уже, так* скааать, рождается нераз-
дельною съ тѣн* ритмическим* движеніемъ, кото-
рое помогает* пониманію этой мысли. Когда же въ 
исполнении недостает* этого, музыкальной мысли 
свойственная, композитором* при самом* создаиіи 
ея, ей предназначенная, рѣзко напечатанная ритма, 
или когда он* является переиначенным*, тогда те-
ряется также и возможность пониманья этой музы-
кальной мысли, какъ части цѣдой музыкальной кар-
тины. 

Вслѣдствіе наблюдения таковой симметричесной фор-
мы рисуется или начертается наглядно и твердыми 
штрихами музыкальная картина, которую въ сущ-
ности представляет* каждое сочинеиіе, какого-бы 
рода оно ни было. 

Начиная исполнять музыку съ этими элементар-
ными условіями, учащимся невольно выдаются ясно 

связь гармоніи, ход* мелодіи, ртітмичсскія свойства 
и оиредѣленные пассажи, которые можно поелѣ того, 
на сколько позволяет* умственное развитіе учаща-
я с я , легко округлить и полировать, чтобы дѣйстви-
тельно была достигнута окончательная цѣль: произ-
вести музыку во всей* свойственном* ей изящест-
вѣ, a слѣдовательно исполнить ее сообразно съ мы-
слями автора, Фантазіи которая еочиненіе, какъ 
картина пли стихи, представлялось бы со всею жи-
востію. 

Не упуская из* виду съ с а м а я начала поставить 
въ твердом* порядкѣ исполненіе; стараясь выражать 
и вырабатывать къ строгом* емыслѣ симметрическую 
форму твердыми чертами, (т. е. тѣмъ, чтоб-д играть 
звучно, чието н въ такт*) учащійея скоро ощуща-
ет* въ себѣ понятіе о том* нзяществѣ, помощію ко-
т о р а я он* мало по малу приближается к * идеалу 
музыки, как* произведенію искусства. 

Этот* результат* должен* и может* быть един-
ственную цѣлыо, къ которой все етремится, как* в * 
малом*, так* и в * большом* размѣрѣ. Учащійся 
должен* достигать мало по малу такого совершен-
ства, что он* наконец* посредством* духа звуков* 
будет* вѣрныиъ переводчиком* и толкователем* му-
зыкальной картины, которую автор* музыкально на-
рисовал*. Продолжая таким* путем* идти с * са-
мых* маленьких* пьесъ, учащійся незамѣтно дости-
г а е т * этой цѣли. 

Послѣ я возвращусь еше подробнее и спеціадь-



- и — 

иѣе къ этому предмету, который нредстакллогь са-
мую важную пружйну возбужденіл и поддерживаяія 
иъ учащемся охоты къ занятію, потому что оиъ то-
гда пойметъ для какой цѣли онъ занимается, и ияѣ-
е<гѣ съ тѣмъ служить иоощреніѳмъ къ дальыѣйшнмъ 
трудамъ. 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н А 0 Б У Ч Е Н 1 Я . 

Обученіс игрѣ на Фортеніано разделяется ни три 
части елѣдующимъ порядкомъ: " ' 

I . Т е х н и к а (техинческія упраашеніи). 
I I . Э т ю д ы . 

I I I . П ь е с ы и с о н а т ы . 

Эти три части не разделяемы другъ отъ друга; 
они образуютъ самую тѣсную связь между собою; 
такъ что одна безъ другой будетъ лишь безшюд-' 
ньшъ раетеніеыъ. 

Т е х а ш а ( т е х н и ч е с к а я у н р а ж н е н і я ) , 

Она состоять нзъ элементарной техники но „т-
мошенію къ прилагаемому здѣсі, плану обученія: 

1 . И з ъ в с ѣ х ь у п р а ж н е н і й н а х о д я щ и х с я у Ш м и г ь с р . 
16. (надаиіе К. Эд, Вебера). *) 

•) Эти этюды Шиита удовлетворительны для большинства уча-
щихся; во гьмъ, которые вообще яемкпъ болѣе заниматься ра-
звнтіеыт» техники, рекомендуется „Техничесяія этюды" Пледи или 
„Техника" Днзбюна. 

І. И з ъ г а м н ъ м а ж с р к ы х ъ и и и н о р н ы х ъ (мелодичв-
скихъ Ii гармоническихъ), просто и въ противодви-
ж е н і н . 

3. И з ъ а р п е д ж і й м а ж с р к ы х ъ и м и н о р н ы х ъ во всѣхъ 
нозидіяхъ, просто и къ противодвиженіи. 

4 . И з ъ а к н о р д ъ - а р п е д ж і й м а ж о р м ы х ъ и м и н о р н ы х ъ в о 
всѣхъ иозиціяхъ, просто и въ противодвнжннш. 

-»• И з ъ а р я е д ж і й д с м и н а и т ѵ г а р м о н і й во «сѣхъ нози-
діяхх , просто и въ протыводішжеиіи. 

I!. И з ъ а р п е д ж і й у м е н ь ш е н н ы х ъ с е п т а к к о р д е н ъ но пс-вхъ 
иозиціяхъ просто и нъ нротиводвнжешіи. 

7. И з ъ в с ѣ х ъ м а ж о р к ы х ъ и м и н о р н ы х ъ г а м и ъ (мелоди-
чеекихъ н гармоническихъ) в ъ т е р ц і я х ъ , с е н с т а х ъ и 
д е ц и м а х ъ ; н х р о м а т и ч е с к о й г а м м ы просто н въ проти-
водвнженіи, и тоже самое в ъ т е р ц і я х ъ , с е к с т а х ъ » де-
Я К м а х ъ (малыхъ и болышіхъ). 

Объясняю только самое необходимое, потому что 
уже въ сноемъ Р у и о в с д е т в ѣ я довольно ясно изло-
жи лъ все остальное. 

Что касается упражпеній Шмита ср. 16., то я, въ 
началѣ 1S75 года, по яріобрѣтенной мною въ столь-
ко лѣтъ опытности счелъ необходимым?» для общей 
пользы переработать и снабдить эти унражненія по 
дробными объясненіями. Вт» тенерешнемъ ихъ видѣ 
они гораздо удобнѣе будутъ для обученія и еоетав-
ляютъ между собою связь съ самаго начала до окон-
чанія элементарной техники. 

Вѣриый своему плану и желанію быть полевнымъ 
юношеству, я нашелъ удобнымъ издать настоящую 



книгу и« шідѣ добаНленія къ споем у Р у к о в о д с т в у для 
с и с т е м а т и ч е с к а г о п е р в о н а ч а л ь н а ™ о б у ч е н ія на ф о р т е а і а н о . 
Въ Р у к о в о д с т в ® я покончнлъ техннческій отдѣлъ на-
чалом« гаммъ, описаніемъ какъ ихъ играть, и пье-
сами Черни o p . Т 3 9 , который могутъ быть теперь за-
ыѣнены: 

1-ю т е т р а д ь ю п р а к т и ч е с к о й м е т о д ы Н е л е р а . Значить 
ионецъ Р у к о в о д с т в а составляет« п е р в у ю с т е п е н ь при-
лагаемого здѣеь плана. 

Что касается гамиъ, сродства ихъ, разницы меж-
ду нажоромъ и миноромъ, то все это находится по-
дробно уже въ Р у к о в о д с т в ® въ I части подъ № 4. 
(Гаммы.) и у Ш м и т ъ наглядно съ примѣрами стр. 5. 

При этомъ случаѣ считаю я необходимым« замѣ-
тить, что опытностью доказано, что гораздо полез-
нѣе, какъ для настоящаго, т а к « и для иозднѣйшаго 
ученія, когда съ еамаго начала станут« изучать гам-
мы п вообще всю технику не по нотам«, но таким« 
образом«, на какой указано въ ыоемъ « Р у к о в о д с т в ® » 
подъ Л» 4. (гаммы); а буде дѣйетвителыю неизбѣжно 
изучать ихъ по нотам«, то слѣдуетъ отвыкать какъ 
можно скорѣе отъ этой привычки, и стараться объ 
нзученіи и исполнены техники наизуетъ. 

Только на счет« неполненія минорных« гаммъ 
считаю необходимым« прибавить еще нѣскодько 
слов«. 

Есть д в а р о д а минорных« гаммъ: и е л о д и ч е с н і я и 
г а р м о н и ч е с к і я . 

М е л о д м ч е е н і я играются при ннсхождеиія ci. надарю 
с е п т о й и м а л о ю с е к с т о й . Г а р м о н и ч е с к и - ж е гаммы на-
против« съ б о л ь ш о й с е п т е й и м а л о ю с е к с т о й . 

Чтобы легко найти эти интервалы, я укажу на 
очень практическій способ«, хотя признаюсь, что это 
средство не допускается строгою теоріею. Но нель-
зя требовать отъ веякаго преподавателя, чтобы онъ 
былъ твердым« н ученым« теоретиком«, хотя бы 
это очень желательно было. Это средство состоит« 
въ едѣдующемъ правил®: въ мажорной г а м м ѣ всѣ тоны 
относительно своей тоники (Фундаментального звука, 
см. Руководство въ I части подъ А? 4, (Гаммы.) пред-
ставляются большими или ЧИСТЫМИ интервалами. 
Напр: 

До (тоника). 
до-pé (большая секунда), 
до-ми (большая терція). 
до-Фа (чистая кварта), 
до-соль (чистая квинта), 
до-ля (большая секста) . 
до-си (большая септа), 
до-до (чистая октава) . 

Если же интервалы на. полутон« п о н и ж а ю т с я , не 
упуская изъ виду корня степени ихъ или названія 
ноты, тогда получаются у м е н ь ш е н н ы е или м а л ы е ин-
тервалы; если же интервалы в о з в ы ш а ю т с я на полутон«, 
не упуская нзъ виду корня степени ихъ или наава-
иія ноты, тогда получаются у в е л и ч е н н ы е интервалы. 



Напр. м е л о д и ч е с к а я минорная гамма играете» вверх*: 
до, pé, мн бемоль, -ьа, соль, ля, с и , до; — обратно: до, 
си бемоль, ля б е м о л ь , соль, <і>а, ми бемоль, pé, до; 
г а р м о н и ч е с к а я минорная г а м м а играется вверх* как* 
мелоднчеекан минорная гамма, а обратно: до, си б е к а р * 
(большая септа), ля бемоль (малая секста), соль, Фа, 
ми бемоль, pé, до, Минорный и мажорный гаммы и 
арпеджя играются сь одинаковой аппликатурой как* 
просто, так* и в * иротиводвиженіи. Исключеніе на-
ходится в * ф а д і е з ъ , д о д і е з ъ и си бемоль минор* *) 

Каждое т р е з в у ч і е , состоящее ив* т р е х * р а з н ы х * вну-
ков*, нмѣет* и т р и п о з щ і и в * а р п е д ж і я х ъ . 

А н к о р д ы - а р п ѳ д ж і и , объяснены у Ш м и т ъ ор. 16 (изда-
ніе К. Э д . В е б е р а ) па стр. 23. Они играются тоже в * 
трех* иознціях*, который образуются слѣдующим* 
порядком*: правая рука начинает* свою иозицію или 
на т ѳ н и я ѣ ( 1 - й позиціи), или на т е р ц і и (2-й ноапція), 
или на к винт ѣ ( 3 - й позиція). Лѣвая же рука теперь 
еще не перенѣняетъ въ зтой техникѣ своего положе-
н а H во всѣхъ аккордах*-ар педжіи начинает* следо-
вательно с * тоники. **) 

Д о м и н а н т н а я - г а р м о н і я или с е п т а к к о р д * состоит* из* 
ч е т ы р е х * р а з н ы х * тонов*, а именно: из* о с н о в н а г о з в у к а 

* , Учащійся должен* каждый pas* назвать звуки минорных* 
гама* (вверх* и виизъ") до т » х * нор*, пока он* не вполнѣ их* 
правильно знает* и изучил* их* наизусть. 

"») Не должно забывать, что въ упражнениях* на анкордахъ-а|жед-
ЖІяхъ всегда надобно еваяяо играть 5-м* п 1-мь пальцем*; т. е. 
связывать конец* еъ началом* положсііш аккорд о къ- арпедягій. 

(квинты в * , гаммѣ тоники), большой т е р ц і и , чистой квин-
т ы и малой с е п т ы . Они одинаковы, как* для мажора, 
так* » для минора. Напр. Дояинантная-гармонія ла-
дов* д о м а ж о р а или д о иинора основана на квинтѣ 
„ т * тоники: с о л ь ; слѣдовательно в * цѣлооти она со-
стоит* из* звуков*: с о л ь (основный звук*), си (боль-
шая терціи), pé (чистая квинта) и ф а (малая септима). 

Каждая Доиинантная-гармонія (септаккорд*), состоя-
щая из*ь ч е т ы р е х * р а з н ы х * звуков*, инѣет» слѣдова-
тельно и 4 позиціи, если она состоит* вся из* б ѣ л ы х * 
клавиш*: чериыя ея клавиши не определяют* теперь 
еще технических* иозпцій, потому что на них* нельзя 
начать аккорд* первым* пальцем*, как* это требуется 

для арпеджій. 
И х * играют* пока еще с * аппликатурой слѣдую-

щих* правил*: т * повиціи, который состоят* из* бѣ-
лых* клавиш* или кончаются бѣлой клавишей, игра-
ются в * правой рукѣ 1-й*, 2-м*, 3-м* и 4-м* паль-
цами <а также я 3-м* пальцем*): a дѣван рука играет* 
3-м*, 4-м*, 3-м*, 2-м*. 1 - м * и йотом* опять 4-м* 
пальцем*. Но если правая рука играет* 3-м* паль-
цем*, тогда лѣван соблюдает* слѣдующій порядок* 
пальцев*: 5-м*, 3 -я» , 2-м*, 1-я* иальц.; но во вся-
ком* случаѣ связь между 4-м* (или 5-м*) пальцем* 
и слѣдующнй* за тѣм* 1-я» пальцем* не должна 
быть нарушаема. Тѣ позпціи, который пяѣюгь одну 
только бѣлую клавишу, играются: 1-м* пальцем* 
на бѣлой клан и шѣ обѣнмч руками; если находится двѣ 
бѣлыхъ клавиши, тогда первая из* них* берется 1-я» 



цальцемъ правой руки, a лѣвой рукой аккорд« этот« 
играется 8-м«, 2-й«, 1-м« и 4-я«; если аккорд« До-
минанты кончается черной клавишею, тогда она въ 
правой рукѣ играется 4-мъ пальцем«, а въ лѣвой рукѣ 
располагается аккорд« 3-мъ, 2-мъ, 1-мъ и 4 мъ паль-
цами. 

Уменьшенный септаккорд« состоит« изъ трех« малыхъ 
терцій, и мы имѣемъ для технических« упражне-
н і й ихъ три разные, а именно: с и , ре, ф а , ля бемоль; 
д о , ни бемоль, ф а діезъ, л я ; и д е діезъ, ми, с о л ь , си 
бемоль. Так« как« они состоять, также какъ и До-
минантная гармонія, изъ ч е т ы р е х « р а з н ы х « тонов«, то 
они и имѣютъ как« она ч е т ы р е разный позиціи. Ихъ 
играют« также пока еще съ слѣдующей аппликату-
рой: тѣ познціи, который начинают« бѣльши клави-
шами, играются въ правой рукѣ l-м«, 2-мъ, 3 мъ и 
4-мъ или 5 мъ пальцами, a лѣвая начинает« 5-мъ и 
продолжает« 4-мъ, 3-мъ, 2-ыъ, 1-мъ, а потомъ 4-мъ 
и так« дальше. Тѣ позиціи, которыя начинают« о д н о й 
черной клавишею, играются въ правой рукѣ 2-мъ, 1 мъ, 

2-ыъ, 3-мъ, 4-иъ и такъ дальше a яѣвая играетъ 
3-мъ, 2-мъ, 1-мъ и 4-мъ пальцами. Тѣ позпціи, ко-
торыя начинают« двумя черными клавишами, играются 
въ правой рукѣ 2-мъ, 3 мъ, 1-мъ и такъ до 4-го 
пальца, a лѣван играет« 4-мъ, 3-мъ, 2-мъ и 1-мъ 
пальцами. 

Арледжіи также, какъ и всѣ нрочік техническія yu-
ражненія, должны сперва быть играемы очень мед-
ленно, такъ что каждый палец« ммѣлъ-бы достаточно 

времени для свободна™ и твердаго ударенія (произ-
веденія звука), а равно для подставленія спокойно и 
связно перваго пальца без-ь малѣйшаго содѣйствія 
локтя. Мало-по-малу можно играть ихъ все скорѣе 
н скорѣе, но всегда такъ, чтоб« съ бѣглостью была 
соединена и сообразная сила. Потомъ требуется иг-
рать ихъ еъ удареиіенъ (акцентом«) въ 4. Равно-
мѣрно должно поступить такииъ-же образом« и с« 
Доиинантною-гармоніею. 

B « п и м а х « в « терціяхъ, сонетах« и децимах«, каж-
дая рука, непоколебимо и еъ свойственной каждой 
гаммѣ аппликатурою, играетъ свою гамму еъ акцен-
том« по 4 удара, какъ и прежде уже игрывалиеь 
гаммы. 

Х р о м а т и ч е с к а я г а м м а играется обыкновенно съ 1-мъ 
пальцем« на всѣхъ б ѣ л ы х « клавишах«, а 3-мъ на 
ч е р н ы х « . Но надобно строго наблюдать за тѣмъ, что-
бы, когда играют« правой рукой вниз«, a лѣвой 
вверх«, пальцы были взяты непремѣнно по порядку 
вездѣ, гдѣ встречаются д в ѣ б ѣ л ы я клавиши с р я д у , а 
именно: 3 мъ, 2-мъ и 1-мъ. Слѣдовательно никак« 
не должно играть, какъ это очень часто случается: 
3-мъ, 1-мъ п 3-мъ, т. е. не должно пропускать 2-й 
палецъ. И эти гаммы также слѣдуетъ играть съ уда-
реніомъ (акцентом«) в« 4. Но когда онѣ пойдут« 
уже у си® HI но, тогда можно играть ихъ и по Б, п но 
S на ударъ (акцента), наблюдая при том« ровность, 



спокойствіе и вообще плавность въ исполненіп обѣ-
ими руками. *) 

Не считаю излишним* упомянуть, чтобы учащійся 
всегда помнил* с р о д с т в о г а к м ъ , а равно к о л и ч е с т в о , 
порядонъ п н а з в а н ы ветрѣчаемых* въ инхъ діезов* и 
бемолей **). 

Техника развивает* вообще все тб, что необходимо 
для хорошего иеполненія въ этюдах* и пьесах*. 

Иеподненіе упражненія заслуживает*, следователь-
но, большего вниманін съ обѣихъ сторон*. Должно 
строго наблюдать, чтобы упражненія эти были испол-
нены по веѣмъ правилам*, доброеовѣстно и цѣлеоб-
разно. Особенное вииманіе слѣдует* обратить на то, 
чтобы, кромѣ ловкости п бѣглости игры, развивалась 
действительная с а м о с т о я т е л ь н о с т ь п а л ь ц е в * (без* вся-
каго еодѣйствія самой рукп); и чтобы отъ такой при-
вычки образовалась з в у ч н а я и г р а , с и л а п а л ь ц е в * и ручной 
кисти (безъ еодѣйствія локтя). 

*) Нужно пріучать учащегося начинать и кончать хромптпчо-
евум гамму, какъ просто, тип, н въ протииодвижеиін на какомъ 
Лы то пи было тоігН; н также играть ее безирсрывко иъ такъ на-
яывпемомъ „япкъ— sari." , напр. двт, пктпкы пкерхъ п одиу ішіыъ, 
опять дкѣ оитакы виорхъ п одну пишгъ; пли оіце въ друі пхъ раз-
«тоикіяхъ, напр. 16 тоновъ гіім-рхъ—8 пнваъ, 20 тоиовъ вверхъ— 
10 виизъ, 12 вверх*—t вниз* ч т. д; и таким* образомъ также 
упраагніггь«и н въ иротикодшіженіи.— Вообще очень волеаио уно 
треблнть посд'Кдпое упрпжнсміе (,.зпігг>--яавъс') н во псѣхь аажор-
иыхъ и ч и норны vi, іам.чдхъ, когда он* выучены уже очень хо-
рошо, плавко, Легло П звучно, и также «ъ удмроиісмъ EI. 

**) С*. Шнигъ op, 10. (и.чданіо Пебсрп) „ІТрпложоіііо" «тр. 5. 

Но еели допустить играть эти упражненія въ ско-
ром* темпѣ, преягде чѣмъ развита необходимая сила, 
тогда это не только будетъ безполезно, но напротив* 
того вредно. Одним* словом*: техника безъ звучно? 
ети, безъ отчетливости; если звуки выйдут* не ров-
ными и не плавными какъ бпееръ; еели удары ока-
жутся слабыми, вялыми, тогда образуется наконец* 
виѣсто настоящей игры такъ называемая «размазня» 
которая сообщается и выраженію этюдов* и пьесъ. 

Ловкость и бѣглоеть игры безъ н а д л е ж а щ е й с а м о -
с т о я т е л ь н о й с и л ы п а л ь ц е в * (независимой отъ остальной 
руки) и силы ручной кисти (независимой отъ локтя), 
производит* неминуемо какъ бы « т у м а н н у ю и г р у » , ко-
торая никогда не можетъ быть удобопонятною и вы-
разительною, а только напрасно раздражает* нервы 
слушателя, потому что при всем* желаніи понимать 
то, чтб играется, слышится только пнскъ,визгъ, шеп-
таніе, гул*, ііо никак* не музыка, т. е. симметри-
ческая Форма, отчетливоеть музыкальной картины. 

Играя, напротив* того, сперва медленно, а мало-
ио-мплу, только по развивающимся способностям*, все 
екорѣе да скорѣе, но всегда о т ч е т л и в о , т в е р д о , спокойно 
и з в у ч н о , тогда пріобрѣтаютея незамѣтио, но бевсом-
нѣнно также и бѣглость, ловкость, звучность, твер-
дость и сила; и тогда основаніе этюдам* и пьесам* 
положено твердо, и наилучшіе усиѣхи въ будущем* 
во в«ѣхъ отношеніях* оправдают* терпѣливость и ос • 
горожиость, соблюдаемый в * началѣ, посредством* 
хорошо исполняемых* технических* упражиеній. Уча 
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щійся избавится въ этюдахъ и пьесахъ отъ необхо-
димости изученія весьма многихъ особенных« пасса-
жей, которые вообще болѣе или менѣе по характеру 
евоему похожи на гаммы и арпеджи и т . д. Слѣдо-
вательно правильное развитіе техники способствует« 
скорѣе и легче выучить предполагавшие этюды н 
пьесы. 

Учащійся должен« обратить особое вииманіе на 
развнтіе лѣвой руки, чтобы она всегда дѣйствовала 
равиомѣрио н равносильпо съ правой рукою. Лѣвая 
рука почти всегда сама по себѣ уже слабѣе правой 
руки и къ тому же менѣе поворотлива. Е е надобно 
слѣдовательно принуждать, чтобы она дѣйствовалв 
беэъ разлнчіп все равно какъ правая. 

По этому целесообразно играть технику и вообще 
веѣ техническая упражненія отъ времени до времени 
о д н о й лѣвой рукой, пока наконец« она не владѣет« 
ею точно такъ-же во всѣхъ отношеніяхъ и требова-
ІІІЯХЪ хорошо какъ и правая. Если это упускается 
изъ виду, то лѣвая рука привыкает« наконец«, такъ 
сказать, (спрятаться» за правую и она не будетъ ни-
когда такъ самостоятельна въ самом« строгом« 
смысл®, какъ это требуется. Пассажи напр., которые 
ей ирндетея играть болѣе выразительно или «соло», 
она будет« исполнять в ъ э т о н ъ случаѣ всегда застѣн-
чиво въ тонѣ и неповоротливо въ ыанерѣ. Для этой 
цѣлн практично будет« садиться пред« роялем« од-
ной октавой дальше (npanfce), чѣмъ обыкновенно, 
чтобы лѣной рукѣ было-бы удобнѣй играть чрсвъ 4 
октавы. 

При этом« случаѣ остается еще упомянуть о том«, 
что также и «орма руки сама по себѣ уже имѣетъ 
большое вліяніе на нсполненіе и'вообще на упраж-
неніе. 

Для правильно устроенной руки, которая иритомъ 
не велика, полна и кругла, съ относительно корот-
кими н тупоконечными пальцами, въ исаолненін рѣ-
шительно легче все, чтб касается с и л ы , з в у ч н о с т и , 
с в я з н е й и б ѣ г л е й и г р ы (жемчужнеобразность пассажей), 
и не требуется столь спеціальнаго приемотра, терпѣ-
нія и выдержки, ради достиженія хороших« резуль-
татов«, нежели для узкой, длинной и сухой руки съ 
относительно длинными и тоненькими пальцами. Для 
руки послѣдяяго устройства представляется во веѣхъ 
выше означенных« отношеніяхъ свойств« игры без-
спорно гораздо болѣе трудностей, потому что подоб-
ная рука по естественному устройству своему сама 
по себѣ не н а л е г а е т « , так« сказать, на клавиши, не 
имѣя в ѣ с у , какъ рука перворѣчеиной Формы; авслѣд-
ствіе того, как« бы слегка отпрыгивая от« клавишей 
(подобно пружин к ѣ), производит« всегда сухіе и ост-
рые звуки, без« веякаго иетиннаго связьшаніа иас-
сажей. Требуется много труда н необычайной выдерж-
ки, равно как« и ста-ранія, обоюдной преданности и 
полнаго понимаиія предназначенной цѣли, пока за-
ставить подобную руку, тавъ сказать, «привыкать*« 
клавіатурѣ», чтобы она играла связно, звучно и от-
носительно сильно я ясно; чтобы бѣглыя пассажи не 
походили на рубленіе, постукиваиіе или попрыгиваніе 



пальцами, при чем« пальцы всегда показывают« ногти, 
выдѣлывая движенія сучащаго свои сѣти паука. 

Далѣе техническія упражненія доставляют« учаще-
муся возможность отвыкать отъ безпрерывнаго гля-
дѣнія на клавіатуру. Как« только техника (гаммы, 
арпеджи и т. д.) въ какомъ бы то ни было отноше-
иіи уже нѣеколько достаточно развита, тогда елѣду-
етъ играть её, а также и этюды изъ Ш м м т а ор. 16, 
беэъ того, чтобы глядѣть на клавіатуру. 

Піанйетъ должен« помнить раеположеніе своей кла-
віатуры, какъ въ типограФІн наборщикъ отдѣлеиія 
букв«; точно также какъ этотъ поелѣдній выннмаетъ 
без« ошибки буквы изъ стоящаго предъ нимъ ящика, 
не глядя туда, долженъ и піанистъ знать безъ ошиб-
ки свою клавіатуру и разстояніе клавишей межъ со-
бою. А если иногда и приходится глядѣть, то развѣ 
на одинъ только мигъ, но никак« не должно безпре-
рывно кивать головою вверхъ и внизъ, да по обѣимъ 
сторонам«. 

Привычка въ клавіатурѣ способствует« въ буду-
щем« хорошей игрѣ à livre ouvert (a prima vista), что 
вѣдь составляешь высшее развитіе музыканта; по 
этому должно непременно какъ можно раньше прі-
учаться ко всему, что способствует« пріобрѣтенію 
столь необходимая умѣнія играть „оъ листа1"1. 

Очень облегчает« учащихся в« прнвыканіи къ хо-
рошей итрѣ, когда преподаватель иногда трудный мѣ-
ета и пасеажи, а также напр. этюды 5-ю пальцев« 
( Ш м и г ь гл. I I I . IV. V. У Ш н т . д.) одновременно имь 

йодънгрываетъ одной рукою, тогда учащійея перени-
мает« хорошую манеру, потому что видит« и слы-
шит« тут« же какъ надобно играть. 

Если учащійея ежедневно занимается техникою доб-
росовѣстно по 10 минут« идя по четверти часа, то 
онъ и преподаватель увидят« въ очень скорое время 
самые удовлетворительные успѣхн. 

Въ частныхъ уроках«, для которых« обыкновенно 
полагается по цѣлому часу занятія, можно каждый 
разъ по немногу заниматься и техникою; но в« учеб • 
ныхъ заведеніяхъ, гдѣ въ наилучшем« случаѣ на иаж-
даго учащагося опредѣлеио по 20 ыинутъ, а ужъ ни-
как« не болѣе получаса, возможно только справиться 
съ временем«, когда станут« одинъ разъ въ недѣлю 
упражняться техникою и этюдами, и другой раз« иг-
рать пьесы. Съ болѣе взрослыми учащимися доста-
точно даже одинъ или два раза только въ мѣсяцъ по-
свящать время на технику, полагаясь конечно на до-
бросовѣетность учащихся и на собственное ихъ соа-
наніе своей пользы. При чей« можно распредѣлить 
оетальныя аанятія так«, что приходилось-бы играть 
одинъ раз« въ недѣлю этюды, а другой раз« пьесы. 

При таковом« рйспоряженіи надобно все-таки до-
вольно строго требовать хорошаго исполнепія тех-
ники, и съ особенным« вниааніемъ контролировать 
ее: показываемое вниыаніе къ исполненію и къ уепѣ-
хамъ со стороны учителей, возбуждает« и бохѣеста-
ранія въ занятіяхъ со стороны учащихся. 



-

Этюды, цѣль которых* развивать все, чтб піаниетъ 
должен* знать для хорошаго исполненія пьес* и ко-
торые по этому ниѣютъ приготовительный харавтер* 
в * обширнѣйшен* емыслѣ слова, выказывают* иѳ-
оцѣненное вліяніе на всю игру въ настоящем* и бу-
дущем*. 

Они имѣют* однакоже таковое вліяиіе только при 
хорошем* и х * исполнен іи, но и при надлежащем* выбо-
р ѣ , который должен* всегда быть с о о б р а з е н * с ъ спо-
собностями и с * степенью развитости исполнителя. 

Каждый этюд* имѣетъ особенную цѣль, предвиди-
мую автором*; есть этюды, чтобы развивать особенно 
звучную игру: изящное неполяеніе мелодіи; другіе же 
для развитія силы, ловкости в * манерѣ, или твердо-
сти, независимости отдѣльных* пальцев*, наконец* 
для бѣглоети и т. д. 

Каждая степень развнтія иыѣетъ свой род* и свой 
ход* этюдов*, которые приготовляют* и тѣм* урав-
нивают* путь. По этому они мало по малу помога-
ют* учащемуся, при надлежащем* хорошем* испод-
неніи, достигать желательной цѣли, усовершенство-
вать себя на сколько способность и даровитость ему 
позволяют*. 

Слишком* трудные этюды ни къ чему не способ-
ствуют*, потому что, вмѣсто преуспѣванія и укрѣп-
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ленін игры, они только препятствуют* а драном у, ло-
гичному и успѣшяому развитію учащегося. 

Во всяком* елучаѣ каждый этюд* должен* быть 
прежде всего исполнен* по веѣмъ правилам* симме-
т р и ч е с к о й ф о р м ы , и только, когда эта цѣль дѣйстви-
тельно достигнута, тогда уже играть его согласное* 
намѣреніем* автора для развитія какого либо особей-
наго в * нем* выраженяаго технического или музы-
кальна™ требованія. Исполняемые в * этомъ емысдѣ 
этюды окажут* дѣйетвительную пользу развитію тех-
ники и вообще исполнительной игрѣ учащегося. 

Необходимо и цѣлеобразно обращать строгое вни-
ианіе на точное иеподненіе этюдов* во в с ѣ х * их* 
подробностях*, какіе бы ни были они. 

Веѣ пассажи правой и лѣвой руки должны быть 
исполняемы твердо с * удареніемъ по 4 или по а 
если темп* скорый, тогда по 8 иди по ß, т. е. съ 
удареніеиъ на полутакты. Таковое нсподненіе при-
даст* им* игривый характер*, и оживляет* поыятіе 
и интерес* играющаго. Тактный счет* по четвер-
тям* или осьмушкам* во время пеподнеяія оказы-
вает* только услугу в * отношеніи уетановленія и 
иоддерживанія тактоваго порядка (т. е. раздѣденія 
нот*); но он* не поведет* к * окончательному пони-
манію цѣлаго. Это послѣднее требованіе достигает-
ся выразительностью ритма, который, словно крас-
ная нить, проходит* с * математической ровностью и 
точностью одинаково повторяющимися акцентами 
чрез* весь этюд*. 



Каждый такт« нмѣѳтъ свои д о л г і я (—) и нѳротнія 
( ) подразделения, который называются также т е з и -
сами (—) и арзисами ( ) . Долгія нодраздѣденія пред-
ставляют* акцент«, который своими ігослѣдонатель-
ными и равномерными иовтореиіями именно произ-
водить въ музыкальных« образах« рнтмъ. Акцент« 
(рнтмъ) разделяется едѣдующимъ образом«: въ так-
те состоящем« из« четырехъ дѣленій I , і , з, і'; из« 
двух«— Ï , изъ т р е х « — Г , 2, 3; остальные такты 
составленные изъ вышеуказанных«, имѣютъ тѣ же 
дѣленія. Надо еще заметить, что если въ одном« 
тактѣ встречаются два или болѣе акцентов«, то пер-
вый на« ннхъ всегда самый долгій. — Существует« 
совершенно ложное мнѣніе, что можно достигнуть и 
поддержать ритм« усиленным«, чрезъ-чуръ громким« 
счетом«, отбнваніемъ такта ногою, длинными дери-
жерскими палочками и другими средствами. Ритмъ 
сам« по еебѣ имѣетъ слишком« нѣжное свойство, 
чтобы его мояшо было сохранить таким« способ#мъ; 
напротив1«, вѣрное исполненіе пассажей, съ ударені-
еыъ (акцентом«) по 3 или 4, по 6 или 8 нот-ь на 
каждую тактовую единицу; смѣдый, живой и выра-
зительный аккомпанемент«, ечетъ въ подголоса въ 
соединеніи съ коротким« и ясным« пронзяесеніеиъ 
цифръ съ небольшою помощью со стороны преподо-
вателя: ясное, но не слишком« громкое обозначеніе 
д о л г и х « (—) ритмических« подразделений каранда 
шемъ по пюпитру гораздо бодѣе способствуют« до-
стижеиію твердой и ритмически отчетливой игры, 

нотому что, таким« образом« пьесы или этюды про-
никнуты и управляемы ритмом«. — ІІрн втомъ елу-
чаѣ нельзя не упомянуть, что лучше не позволять 
молодым« учащимся мелко подраадѣлять тактовый 
счет«, потому что иначе у них« и позже не может« 
образоваться вподнѣ яснаго понятія о тактѣ и рит-
мѣ. Гораздо лучше сразу дать имъ понять, каким« 
образом« они могут« д в ѣ осьмыхъ играть на одму 
четверть и т. д., и пріучать ихъ къ вѣрному чутью 
и определенному подраздѣленію, вмѣсто того, чтоб« 
они свыклись съ р а з ъ ^ и , д в а — и , три—и, ч е т ы р е — и и 
не могли впослѣдствіи научиться не только съ боль-
шим« трудомъ равномерно считать и также играть, 
но еще съ ббльшиыъ трудом« (а подчас« и никогда) 
достигнуть твердости въ быстром« темпѣ, когда при-
ходится считать полутакты. 

й такъ ритмически«« только нсподненіеиъ полу-
чают« этюды тотъ характер« и то значеніе, какіе 
сообразны еъ намѣреніемъ автора 

Считаю не лишним« здѣсь уже указать на пра-
вильную одновременную игру осьмыхъ съ тріодами и 
вообще неравныхъ количеств« (пяти нотъ еъ тремя и 
т. д ) съ другими. Тріѳли съ оеьмыми играют« та-
ким« образом«, что первую изъ трех« тріолей игра-
ют« в м ѣ е т ѣ с« первою изъ двух« осьмыхъ; в т о р у ю 
оеьную т о т ч а с « вслѣдъ за в т о р о ю тріодью (какъ по-
ловину ея достоинства), а т р е т ь я изъ тріолей сле-
дует« въ таком« же теыпѣ о д н а . По счету, такъ какъ 
двѣ осьмыхъ приходятся н а три тріоли, в ы х о д и т ь 1 



тріоли на одну ооьыую, и это можно такъ предста-
вить как« у Шмигь ор. 18 (нзданіе В е б е р а ) указано 
на стр. 20 под« Jê I .—Научиться можно этой игрѣ, 
считая очень точно слѣдующнм« образом« (раэумѣет-
ея, вначалѣ очень медленно п равномѣрно играя трі-
оли, по которым« уже осьмыя должны сообразовать-
ся) см. там«-же на стр. 20 под« і и № В, Если 
одной рукой надо играть тріодп, а другою осьмуюс« 
точкой н елѣдуюіпую ватѣмъ шестнадцатую, то эта 
ііосдѣдняя должна всегда играться п о с л ѣ третьей из« 
тріолей; если же на три тріолм въ одной руяѣ в « 
другой играется одну оеьмую с ь слѣдующими за ней 
двума шестнадцатыми, то, раауыѣется, осьмая совпа-
дает« съ п е р в о ю изъ тріолей, и ватѣмъ уже играют-
ся обѣ шестнадцатый съ т р е т ь е й ивъ тріолей. Пять 
нотъ на три, восемь нотъ иа шесть и т. д. нужно 
сначала научиться играть каждой рукой отдѣльнб, ра-
вномерно и со строгим« еохранеиіемъ такта, и аа-
тѣиъ исполнять обѣими руками, каждою независимо 
от« другой, оеобенно-же наблюдать за тѣмъ, чтобы 
обѣини руками начинать о д н о в р е м е н н о . Вообще надо 
постоянно такъ дѣдить, чтобы все чиело нот« одной 
руки 13, 15, 19, 21, 27 и т . д.) дѣдилось на число 
еоотвѣтствуюіцихъ нотъ въ другой, a остающіяся, но-
слѣ этого дѣденія, ноты играются съ послѣднею из« 
еоотвѣтствующихъ; напр. играя 16 нотъ на 3, де-
лить такъ: по 5 нотъ на первый двѣ, а остальнын 
на третью; или 26 нот« на 3: то 8 на каждую изъ 
двухъ первых« соотвѣтствующихъ и 10 на послѣд-

июю, Также случается часто, что въ одном« тактѣ 
являются вмѣстѣ различные, по достоинству роды 
нотъ, какъ тріоли, шестнадцатый, тридцать втѳрыя 
и т. д., и эти послѣднія иногда по 9, 12 и т. д. Ав-
тор«, ради орѳограФІи и Формы, группирует« их« в « 
единицы такта, исполнитель-же должен« ихъ веѣхъ 
играть равноиѣрно и по правилам« музыкальнаго 
вкуса. При частом« упражненіи сглаживается посте-
пенно неровность. ІІри этом« особо необходимо съ 
с.амаго начала внести порядок« въ иеполиеміе таких« 
пассажей. Если нужно соединять еще больше нерав-
ных« количеств«, тогда т а рука, которая должна их« 
больше исполнить, сливает« по нѣсколько нотъ ра-
ди равномѣрности и благозвучія. Отрогій ритм« при-
носится въ жертву краеотѣ Формы, чтб именно тре-
буется и дается для этой цѣли. 

Д у г и , т о ч к и и п а у з ы должны быть строго соблюда-
емы исполнителем«, потому что они собою представ-
ляют« как« бы м у з ы к а л ь н ы е з н а к и п р е п и и а н і я . Точно 
также елѣдуетъ никогда не упускать из« виду пвл-
и а г о е ы д е р ш и в а н і я нот« по ихъ достоинству, потому 
что на этом« основана и разечитана многозвучная 
красота (Polyphonie) обозначенных« мѣетъ, Нота, 
н а д ъ к о т о р о й д у г а н а ч и н а е т с я , получает« твердое уда-
реніе отъ кисти руки, а та, надъ к о т о р о й о н а к о н ч а е т -
с я , ударяется и снимается слегка, но звучно; всѣ ое-
тальныя же ноты п о д ь д у г о й должяы быть исполня-
емы хорошо связанными. Ноты, е ъ т о н н а м и н а д ъ ними, 
играются нѣсколько отрывисто, но всегда звучно, 



или киетью руки или, при совершенно спокойной ру-
иѣ, сгибаемыми пальцами. Ноты, н а д * которыми на-
х о д я т с я точки п о д * д у г о ю (portamento), играются ни 
совершенно связно, ни совершенно отрывисто, но 
свободной кистью руки и немножко растянутыми 
пальцами, т. е. не должно тотчас* оставлять клави-
ши, а напротив* того, дав* им* немного прозвучать, 
продолжать игру, словно, будто пальцы играют* по 
тесту. 

Каждый нассажъ, вновь начинающійея после па-
уз* или дуг*, должен* быть аттакованъ твердым* 
удареніем* от* кисти руки. 

Лѣвал рука должна играть всѣ пассажи столь же 
твердо и выразительно, какъ и правая рука, испол-
няя точно также всѣ требованія на счет* дуг*, то-
чек*, пауз* и полнаго выдерживаяія нот*. 

А к к о м п а н е м е н т * ииѣетъ двойную цѣль. 
В о п е р в ы х * : он* должен* выказывать ход* тѣхъ 

гармоній, на которых* построены веѣ пассажи; а в о 
в т о р ы х * : он* должен* служить правой рунѣ твердой 
опорою въ ритмическом* исполненіи. Какъ скоро 
только дѣвая рука станет* колебаться относительно 
ѳтихъ двух* условій, то исполненіе этюда манкирует-
ея неминуемо въ музыкальном* и техническом* от-
ношеніяхъ. И* случае выдерживаемых* в * аккомпа-
н е м е н т полных* аккордов*, эти поелѣдиіе, каждый 
въ свой черед*, должны быть ударяемы твердо и 
звучно, еъ размаха кисти руки и выдерживаемы до 
поелѣдняго мига ихъ достоинства, такъ, чтобы ока-

зывалась всегда непрерывная цѣпь твердых*, звуч-
ных* аккордов*. Если придется играть сряду много 
аккордов*, все равно какой-бы то ни было рукой, 
то не упускать из* виду, чтобы они были в с ѣ д о 
пвслѣдняіго играны полнозвучно между собою; и чтобы 
для этой цѣли в с ѣ п а л ь ц ы , без* различія, ударяли-бы 
с * одинаковой силой и точностью, на что учащіеся обы-
кновенно не обращают* наддежащаго вниманія. Если 
аккорды очередуютея с * паузами, тогда, хотя и тре-
буется такое же твердое ихъ удареніе, но безъ вы-
держки ихъ, потому что каждое несоблюдевіе точно-
сти въ иеполнеиіп нарушает* последовательность 
все оживляющаго ритма. Если аккомпанемент* со-
стоит* из* разложенных* аккордов* въ тріоляхъ или 
шестнадцатых*, тогда слѣдуетъ играть ихъ еъ вы-
держкою каждой почти ноты, не поднимая пальцев* 
высоко; иначе прервется единство аккорда въ акком-
панемент; звуки должны какъ можно бодѣе сливать-
ся между еобою. Октавы иди аккорды, гдѣ бы они 
не находились, должны быть непременно взяты вме-
сте, какъ будто они составляют* один* звук* . *) 

Аппликатуру (doigté) поставленную над* нотами и 
паесажаыи слѣдует* строго соблюдать, потому что 

•) Над* ваееажами въ октавах т. надо упражняться всегда еъ 
г.аяаго начала твердо в свободно, т. е- нельзя искать ихъ тру-
сливо глазами, во напротив* емѣло брать равный ихъ раэетоя-
иія другъ отъ друга.; сели-же но первому опыту они ве выйдутъ 
чисто, то иго яожяо легко направить вин нательным* упражяе-
віеыъ. , 



автор* именно-то хотѣлъ ею указать на вѣрность 
исподненія и пріучатъ руку въ требуемому порядку. 
Что-же касается впрочем* аппликатуры (doigté) во-
обще, то в * елѣдующей етатьѣ я намѣрен* подроб-
нѣе поговорить о ней. Оттѣнки можно тоже испол-
нить, особенно Форте и піано. 

Всѣ так* называемый унрашенія, как* трели, гру-
тетто (grupetto) аиподнііатуры (appoggiatura), а р п е д ж і -
а т ы (arpeggiato) надобно исполнить очень отчетливо 
и особенно изящно, именно по той причинѣ, что они 
украшенія . Вообще надобно во веѣх* случаях* играть 
их* так*, как* бы пѣл* их* гіѣвецъ хорошей школы. 

Трели дѣлаются бблыпею частью с * выешим* то-
ном* (считая от* основной ноты) и указанія, кото-
рый стоят-* над* трелями, относятся к* этому тону. 
Красота трелей, как* украшенія, зависит* отъ пра-
вильности и х * нсполненія и от* равенства темпа 
отдельных* их* частей (пар*). Что касается вообще 
различных* родов* трелей, то можно прочитать о 
них* въ любой хорошей школѣ Фортепіанной игры 
или въ музыкальном* катихизисѣ Д о б ѳ . — О н и начи-
наются всегда акцентом* на их* главной нотѣ и 
играются ровно по парам*; т. е. двѣ пары на ось-
мую или на четверть, смотря по ловкости учащего-
ся. И опять такн требуется тут* акцентуація сооб-
разно съ единицею тактнаго ритма, так* чтобы ров-
ное количество пар*, раздѣляемыхъ меж* собою по-
средством* симметрически повторяющегося акцента, 
неегда совпадало бы е* считаемою за единицу чет-

вертыо или оеьиою. Окончательны* ноткп (нахшлагъ) 
послѣ трели надобно исполнить по характеру этюда 
или пьесы; въ медленном* вообще темпѣ они испол-
няются медленнее, чѣм* въ этюдах* пли в * пьесах* 
скораго темпа. * ) 

Г р у п е т т о (grupetto) слѣдует* всегда исполнить кру-
гло и ровно; оно играетея четырьмя нотами вокруг» 
главной указанной ноты. Если же с в е р х у знака гру-
петто находится діевъ, бемоль или бекар*, тогда 
эти знаки пзмѣненія относятся к* верхней нотѣ гру-
петто: если же они находятся п е д ъ его знаком*, то-
гда они назначаются для нижней ноты групетто. Ко-
гда знак* групетто своим* крючком* съ лѣвой сто-
роны обращен* к ъ в е р х у , тогда должно начать гру-
петто с * верхней ноты; еслн-же, напротив* этот* 
крючок* обращен* к ъ низу, тогда начинать съ ниж-
ней ноты (считая все это отъ главной указанной но-
ты). Если знак* групетто стоит* над* йотой с * точ-
кой, тогда окончанія его совпадает* с * началом* 
достоинства точки, и как* последняя его нота, такъ 
и та, которая слѣдуетъ послѣ точки, играются со-
вершенно ровно. Ееля-же групетто находится над* 
одной нотой, тогда слѣдует* эту главную ноту пре-
жде всего звучно ударять, а потом* уже ровно и ок-
ругленно исполнить самое групетто, но без* малѣй-
шаго нарушен!* такта. 

" ) Тремоли должны играться какъ трели, т. е. раввомѣрво, во 
двѣ или болТ.е, смотря по ловкости, на одну единицу такта я е% 
ударевіекъ к» аоздѣднихъ. 



А л п о д ж і а т у р а (appoggiatura) исполняется въ сона-
тах« Моцарта, Гайдна и других« классических« ео-
чиненіяхъ двояким« образом«. Если апподжіатура 
имѣетъ поперечный штрихъ, тогда надобно играть 
ее коротко, какъ обыкновенно; но если она не име-
ет« этого поперечного штриха, тогда она получает« 
половину достоинства следующей за нею ноты. 
Напр. если подобнаго рода апподжіатура стоит« пред« 
осьмою, тогда и апподжіатура и главная нота игра-
ются какъ шестнадцатый. 

А р п е д ж і а т о (avpeggiato) исполняется твердо, при 
скоромь соеднненіи маленьких«, составляющих« его 
нот« съ принадлежащим« къ нему аккордом«. Но 
если дуга находится съ боку аккорда, тогда играются 
звуки, соетавляющіе его, хотя порознь, но один« за 
другим« выдерживая *) . 

Что же касается темп« этюдов«, то лучше играть 
ихъ твердо, отчетливо и сильно, чѣмъ скоро, хотя-бы 
сам« автор« и требовал« скораго темпа; потому что 
всяній, желающій хорошо исполнить свою задачу, дол-
жен« стараться играть по с в о и м « с и л а м « , чтб все-таки 

") Если же случается аипсцжіатура при арпеджіато аккорда, то 
вадобао ихъ такъ играть, чтобы апподжіатура приходилась предь 
верхней нотою аккорда м все арпедяіато было бы иеволвяеио на 
нчетъ достоинства предъндущей единицы такта, н вслѣдствіе того 
нерхикя нота аккорда еоввадпла бы съ иаетоящииъ счетом« въ 
такт» Напр. если ариедліато няходвтсв нредъ аниордоиъ ля, до, 
«о, a аішоджіатурою папвеяна нот я еоль, тогда надобно испол-
нить ариеджівто е.іѣдуіаіцииъ обрааовч.: ля, до, соль; а Фа (верх-
ние йота аккорда) оовмадалгь съ на мчтщтл. счетов« гатшоЙ 
•данипы 

іювддетъ его всегда гораздо ближе къ цѣди, чѣмъ 
скорая игра, но без« силы и беаъ отчетливости. 

Въ этюдах« или пьесах« мы встречаем« очень 
часто воз л® обозначенія темпа (Allegro, Presto или 
Andante, Moderato) латинскія буквы M. M. , а рядом« 
съ ними ноту и цти-ру. Это значит«: М е т р о н о м « 
М е л ь ц е л я ; циФра же означает« тот« нумеръ на иаят-
пнгЬ его, гіа которой должно поставить подвижную 
на нем« задвижку. По колебаніямъ маятника можно 
потом« видѣть, какъ екоро нужно считать обозначен-
ную ноту, как« тактовую единицу. Следовательно 
Метроном« есть м а ш и н а , у к а з ы в а ю щ а я темп«, в ь ко-
торый должны быть исполняемы этюды или пьесы. 
Если же въ этом« темпѣ играть весь этюд« или всю 
ііьееу, то хотя таковое исполненіе и выйдет« вѣрно 
относительно такта, но сама музыка, въ смыслѣ 
изящнаго произведения, рѣшительно будет« убита; и 
даже трудно найти человѣка, который иогъ бы испод-
нить и слушать цѣлый этюд« или цѣлую пьесу, испол-
ненные по Метроному; т. е. которому чувства его 
позволяли-бы подражать машин®. Если человѣвъ сам« 
по себѣ уже не выказывает« ни такта, ни ритма 
въ евоей игр®, которая именно должна оживлять-
ся вѣрнымъ, естественным« удареиіемъ (акцентом«), 
тогда Метроном« не только ему не поможет«, но 
больше еще поиѣшаетъ. 

Послѣ этого общаго разъяененія о цѣли и манер® 
исполнеыія этюдов«, обратимся теперь къ объяенеиію 
санаго выбора этюдов« для прнложенія ихъ къ обученію., 

путввод. при онуч, пррг и* фортешіво. 4. 
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Мы имѣемъ въ нашей музыкальной литератур* 
очень большой выборъ этюдовъ для равных?, упряж-
меній и цѣлей. Но главное искусство состонтъ въ 
томъ, чтоб« изъ этого громаднаго матеріала выбрать 
такой ходъ этюдов«, который удовлетворял« бы тре-
бования относительно пользы и успѣховъ, и подго-
товленіенъ одного этюда другим« исполнялъ-бы віюлнѣ 
свое назначеніе. Т у т « должно еще обращать внима-
ніе даже на выборъ этюдов«, находящихся въ одной 
тетради; их« почти никогда нельзя играть сряду по 
порядку нумеровъ, но той простой причинѣ, что 
авторы ббльшей чаетію нумеруют« ихъ но количеству 
и по мѣрѣ произведенін их«, и обыкновенно не могли 
наперед« думать о порядкѣ относительно трудностей. 
Еслп-жъ играть их« сряду, какъ они въ тетради, то 
нарушается наблюдаемая до сих« пор« постепенность, 
а еъ нею вмѣстѣ разрывается единство къ мётодѣ 
развитія. 

B « прилагаемомъ здѣсь планѣ я, всдѣдстніе много-
лѣтней опытности, указываю на удобный выборъ 
этюдовъ. Насколько полагалъ необходимым«, я илас-
сиФицировалъ ихъ по трудностям«; но само собою 
разунѣется, эту клаесификацію ни какъ не считаю 
окончательною. Она можетъ быть болѣе пли иенѣе 
персмѣняема, смотря по способностям« учащегося. 

Этюды Б р ю н н е р а е р . 23. Оь небольшими исключен] я-
ми можно их« играть сряду. 

Этюды Дювернуа ор. 1 2 0 . N 1 . 2 . 3 . 4. 5 . 6. 12 . У. 
1 0 . 1 1 . 7 . 8 . 1 4 . 1 5 . 1 3 . № 4 - ы й однакоже, л у ч ш е 

s i .... 

играть тогда, когда къ техннкѣ нккордм-арнеджн уже 
хорошо исиолняіотся. 

Этюды Черни ер. 2 9 9 . тетрадь I. .V 1. 5 . 8 . У. 2. 
6. 7. Л» 3-й какъ сказано про № 4-й у Дювернуа. 
Лг 10-й слишком« труден« для этой степени. Jê 6-fl 
играть н е с в я з н о (поп legato), т. е, при енокойной рукѣ 
отрывать только пальцы. № 7-й тоже слишком« тру-
ден« для лѣвой руки учеников« этой степени, осо-
бенно с« манерой, требуемой в« предъидущемъ этю-
да Л? 6-й. 

Этюды Бертини ер. 1 0 0 . тетрадь I и И. Л» 8 . 3 . 4 . 2. 
1. 7 . 9 . 1 1 . 14 . 2 0 . 12 . 1 3 . 1 5 . 1 6 . 1 8 . 2 3 . 2 4 . 2 3 . 

Этюды Бертини ор. 175. № 2 . 1 4 . 8 . 9 . 6 . 16 . 1 7 . 1 9 . 
2 4 . 4. 7 . 1 1 . 2 1 . 2 3 . 3 . 5 . 2 0 . 2 3 . 1 3 . 

Этюды Бертини ор. 2 9 . № 8 . 7 . 3 . 1 2 13. 17. 1 8 . 2 . 
4, 1 5 . 16. 2 0 . 6 . 5 . 14. 2 0 . 2 1 . 2 2 . 1. 10 . 2 3 . 2 4 . 

Этюды Бертини op. Т76. Я 1 . 8 . 1 8 . 1 9 . 2 . 4 , 6. 2 0 . 
2 2 . 9 . 13 . 1 4 . 2 1 . 17 . 15. 1 1 . 5 . 

Этюды Бертини ор. 3 2 . Я 2 5 . 2 6 . 2 7 . 28. 3 0 . 8 1 . 3 2 . 
ЗУ. 3 8 . 4 0 . 4 2 . 43 . 4 4 , 4 5 . 4 6 . 4 7 . 2 9 . 3 4 . 33 . 3 7 . 4 1 . 4 8 . 

Этюды Черни ор. 2 9 9 . тетрадь II и III. № И . 1 2 . 13 . 
14 . 1 5 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 1 6 . 2 3 . 2 4 , 2 1 . 2 7 . 25 . 2 8 . 2 9 . 
3 0 . 2 6 . 

Etudes j o u r n a l i è r e s (ежедневные этюды) Черни ор. 3 3 7 . 
Я 1-й н М 4-й будут« во веякомъ случаѣ первыми 
нумерами, а изъ остальных« выбрать но надобно-
стям« и способностям«. 

На счет« ежедневныхъ этюдъ вообще н Черни о р . 
337 въ особенности, не могу не сказать еще не-
сколько объяснитедьныхъ слов«. 



Ежедневные этюды, как* уже гласит* самое загла-
яіе, назначены для постоянна™ упражнеиіи. Имя 
нельзя спѣшить. т. е. нельзя играть и х * чѣм* болѣе 
числом* и чѣм* еворѣе, тѣм* лучше, a затѣмъ бро-
сить; но напротив* того, они должны в * теченіе нѣ 
скольких* лѣт* служить спутниками техничеснаго 
труда. 

Э т ю д ы Ш я и т а op. 1 6 . (нздаиіе В е б е p a ) глава XI I 
могут* также служить, в * своем* родѣ, ежедневными 
упражнениями въ малом* размѣрѣ. Еогда учащійен 
прошел* эту главу и хорошо подготовил* уже всѣ 
находящаяся в * ней упражнеиія по всѣмъ требова-
ніямъ, то он* можетъ ежедневно играть іто нисколько 
нумеров*, каждый, соображаясь с * силами, по Н, 8 
или 10 раз*; a катѣмъ, когда он* по усмотрѣнію 
преподавателя уже довольно приготовлен*, можно при-
ступить и к * ежедневным* этюдам* Черни о р . 3 3 7 . 

Само-еобою разумеется, что этих* поелѣдиихъ этю-
дов* нельзя играть сразу такъ, как* Черни предпи-
сал*, ни относительно темпа, ни количества повто-
ренШ. Сперва надобно предусмотрительно пріучать 
учащагося ко всѣмъ требованіямъ исполнения отно-
сительно силы, твердости и отчетливости, a затѣмъ 
уже мало-по-малу прибавлять скорости в * темпѣ и 
повторять ихъ болѣе разов*. Опытностью дознано, 
что, когда мускулы руки чрезъ-чур* устают*, то ру-
ки слабѣютъ и наконец* потеряют* ту даже силу, 
какою онѣ прежде вдадѣли. Слѣдователыю, учащійея 
должен* взять на себя не бодѣе труда, как* сколько 

он* можетъ удобно и безъ дишняго усилія перено-
сить. Этим* только способом* он* уврѣіштъ мускулы 
рук* постепенно и тогда он* этими чрезвычайно по-
лезными этюдами достигнет* желаемой цѣли. 

На преподавателѣ лежит* важная обязанность 
строго и э н е р г и ч н о , ради хороших* успѣховъ, наблю-
дать за нсполненіемъ одного из* самых* главных* 
правил*, а именно, чтоб* он* никогда не приступал* 
къ новой задач-® из* техники или из* этюдов*, преж-
де, чѣмъ предъндущая задача или этюд* не были по 
силам* и способностям* учащагося хорошо испол-
нены. Если будетъ допущено исполненіе одной, дру-
гой, третей задачи, все равно гамма-ли, арпеджіи или 
этюдъ, не аполнѣ, по возможности, правильное во 
веѣхъ отношеніяхъ, тогда учащійся путается г ь 
своем* нонятіи об* исподяеніи техники или этюда, 
и никогда уже не будетъ въ состояяін исполнить 
что-нибудь удовлетворительно: он* избалуется, поте-
ряв* из* виду модель, по которой онъ должен* ра-
ботать и привыкнет* исполнять кое-как* только 
технику или этюды, а это вредит* его умственному 
музыкальному развнтію и будущему обсужденію, как* 
своих* собственных*, так* и чужих* исполненій. 

Учащійея, который таким* образом* будетъ путе-
водим* предусмотрительно и энергично въ техннкѣ 
и в * этюдах*, увидит* всегда пред* собой ясный, 
гладкій и мало по-малу раскрывающейся путь. Он* 
охотно станет* заниматься, приготовляя всегда доб-
роіччіѣотиым* образом* заданные этюды и пьесы, 



соотвѣтетвующія этюдам*, и труды его наконец* 
увѣнчатся успѣхои»; а цреиодаватель, наблюдая вни-
мательно за ходом* ѵченія и развитія учащагоея, е» 
легкостью может* держать его в * надлежащей коле* 
а приводить его на удовлетворение и радость самому 
себѣ в * достпженію предназначенной цѣли. 

i n . 

(Сонаты). 

Пьеса, какая бы она ни была, представляет* ео-
бою музыкальную картину или поэтическую рѣчь в * 
звуках* . Въ ней являются точно такіе-же отдѣленія, 
части, періоды, фразы, слова и слога какъ и в * рѣ 
чп или в * каком* нибудь разекавѣ . Въ ней также 
есть декламація своего родя; она язык» звуков», вы-
раженія нотораго видятся, слышатся и чувствуются 
человеком*, одаренным* музыкальным* инстинктом*, 
будто-бы пред» ним» было все напечатано буквами 
въ книгѣ. 

Преимущественно помогает» таковому пониманию 
музыкальной декламаціи или музыкальна™ разеказа 
теоретическое эианіе и природный дар* вникать в» 
поэзію музыки, как» изящна г о искусства, и изученіе 
духа самаго автора: д у х * а в т о р а и д у х * и с п о л н и т е л я 
в с е г д а доляшы согласоваться между собою (les esprits 
doivent se toucher). 

По цроникновеніе и углубление в * смысл* сочи не 
иій, дидголѣтнее внимательное заннтіе, раявитіѳ ыу-

— 5а — 

аынальнаго чувства, Фантазія, и любовь къ искусству 
много способствуют* пріобрѣтенію полной способно-
сти понимать еочиненія одним* уже чтеніемъ гладами 
и слышать их* въ своей Фантазіи, к а к * бы в » гото-
вом* исполненіи. 

Разумеется, что только безгрѣшно и изящно ис-
полненная пьеса дает* нам* возможность разузна-
вать представленную въ ней картину или декламацію: 
картина, которая не ясной краскою нариеована на 
неопрятной бумагѣ, не может* быть понятною для 
зрителя. 

Для хорошаго, безъукоризненкаго и изящнаго яо 
всѣхъ отношеніяхъ исполненія каждой, даже малѣй-
шей, пьесы требуется: 

1. Точное исполненіе симметрической формы пьесы (от-
четливое вырабатываніе ея: travail à jour). 

2. Способность исполнять в с ѣ техническія трудности с ъ 
л е г к о с т ь ю и ЛОВКОСТЬЮ (свободная манера въ нгрѣ). 

3. Соблюдете веѣхъ оттѣнновъ, предписанных* авто-
ром*, а равно и т ѣ х ъ , которые предписываются хорошим* 
музыкальным* вкусом*, и 

4 . Точное иониманіе и передаваиіе характера пьесы. 
Главная задача исполнителя пьееы состоит* в * 

той», чтобы он* сам* ее понимал* и т ѣ м * поставил* 
бы себя в * уровень е * автором*; виечатленіе, какое 
пьеса производит* на исполнителя, передается также 
и слушателям*. Эта окончательная цѣль приготов-
ляется въ первой уже работѣ над* ней. Не напрая 
ми на что иное, учащійся должен* прежде всего вы-



рабатывать пьесу для постиженін симметрической ея 
Формы, на подобіе скульптора, который газ« куска 
мрамора хочет« выдѣлывать статую или группу. И 
этот« также твердыми, вѣриыми ударами дает« маесѣ 
уже съ самаго начала общую, опредѣлеииую Форму, 
но еще без« всяких« оттѣикоігь га изящных« линій, 
работу над« которыми онъ бережет« для окончаніл 
своего произведенія. 

Стярагаіе учащагося, елѣдовательно, должно быть 
направлено къ тому, что съумѣть еъиграть всю пьееу 
медленно, но звучно, чисто и твердо въ темп®, и пе-
редавать ее твердо и выразительно. 

Это относится и къ тому, что мотивы и т е м ы , въ 
каком« бы положеиіи или Формѣ они не являлись, 
н в д р а т а н і я (imitations) и вообще т е м а т и ч е с к а я р&бѳтв 
комыозидіи разработыкается согласно иамѣренію ав-
тора, я с н о , о т ч е т л и в о и х а р а к т е р и с т и ч н о . Встрѣчаютея 
напр. пассажи, при иовтореніи которых« начальные 
тоны какъ бы образуют« самостоятельную мелодію, 
или отвѣтъ на вопрос«, без« особеннаго обозначенія 
этого обстоятельства. Ветрѣчаются мѣета, въ кото-
рых« аккомпанемент« также точно незамѣтно, но от-
четливо поддерживает« отдѣльнымн звуками главный 
мотив«. Бывают« наконец« мѣета, которыя похожи 
на аккомпанемент«, но в« сущности суть раздѣлен-
иые аккорды, которых« первые тоны представляют« 
основную мелодію, въ противоположность какому-ни 
будь другому мелодическому или гармоническому обра-
зу. И много встрѣчаетсн таких« не8амѣтныхъ, но для 

понятія важных« сцѣнленій, легко однакоже различи-
мых« при виим&ніи. Мѣста, разработанный контра-
пунктом«, должны быть внимательно воспроизведены 
и аккуратно, сообразно съ их« назкаченіемъ, играны, 
хотя бы они вслѣдетвіе этого въ техническом« отно-
шеніи и оказались гораздо трудиѣе. Вообще, если 
хотят« добиться вполнѣ хорошаго исполненія, то надо 
обращать особенное внпманіе на в н у т р е н н е е с т р о е н і ѳ 
композиціи, которое слѣдуетъ разработывать рельефно, 
музыкально-характеристично въ мельчайших« подроб-
ностях« и еъ совершенством« въ техническом« отно-
шеніи. Въ противном« случаѣ теряется большая часть 
прелестей композицш, которыя во всѣх« отношеніях« 
необходимы для и с т и н н а г о ионишанія. дух« композиціи 
сглаживается п остается только мертвое уиражненіе. 
Веѣ пассажи должны быть исполняемы, какъ бисер« * ) , 
ровно, отчетливо и еъ требующимися удареніями; 
должно соблюдать дуги, точки и паузы, и выдержи-
вать по достоинству ноты; аппликатуру брать какъ 
предписал« ее автор«, a гдѣ ее нѣтъ обозначенной, 

" ) Т . с. если пальцы не играют« ровно н отчетливо все да 
последней коты (посредством!, саяостоятельиаго размаха каждаго 
пальца, особенно третій, четвертый и пятый иальцы),тогда обра-
зуются еъ иослѣдиими звуками массажа,такт, сказать „ у з е л ъ п о -
тому что посдѣдніе пальцы ударно т« почти амѣстѣ, и выходить 
т а г ь , что будто-бы на рукѣ надѣты рукавицы. Главными винов-
никами оказываются въ атомъ с.лучаѣ 4-й и 5-й пальцы, которые, 
ударяя, не должны вытягиваться, «о напротив«, кругдообразяо 
размахивать, и тѣяъ поддерживать ups пильное но,южен іе руки. 



тамъ самому написать себѣ удобную аппликатуру, 
которую преподаватель затѣмъ поправитъ въ случаѣ 
неправильности ее; одним« словом« должно выработы-
вать все таким« образом«, чтобы учащемуся ни пред« 
чѣмъ не приходилось колебаться, а ИСПОЛНЯТЬ все СЪ 
увѣреннастію * ) . 

Работая таким« образом«, учащійея скоро замѣтитъ 
пассажи, гармоническіе переходы и т. д , которые 
могли-бы затруднять его, когда з-атѣм«' онъ станет« 
играть пьесу въ екоромъ темпѣ. Эти мѣвта онъ дол-
жен« тотчасъ-же отмѣчать и отдѣльно въ них« упраж-
няться медленно н твердо, чтобы потом« въ испол-
нении ихъ онъ не струсил« и они не помѣшалн бъ 
ему своею негладкоетью. Если представятся особен-
ный трудности, тогда еовѣтую упражняться каждой 
рукой отдѣльно и в« особенности лѣвою рукою, такъ 
какъ преимущественно виновницею неудач« оказы-
вается почти всегда лѣвая рука Бываетъ очень ча-
сто, что обѣимъ рукамъ приходиться бороться съ до-
вольно трудными техническими задачами; а такъ 
какъ нельзя глазами сразу глядѣть на лѣво и на 
право, то и надобно, в« таких« елучаяхъ, выучивать 
наизусть трудности той или другой руки. 

Таким« образом« выдается твердыми штрихами 
первоначальный рисунок« еочинеиія, а съ терпѣні-

") Сиво собою разумеется, что учащійся, начиная новую пьесу, 
долиенъ всегда аиать ладъ, m, котором« она иапнсаиа, количе-
ства и назвапін знаков« иаминепм, к сколько пмви іо придется 
«читать, 

ем« a вниманіемъ учащійея придет« довольно скоро 
къ той точнѣ, начиная съ которой трудности пасса-
жей незамѣтно исчезают« и он« станет« играть их« 
съ надлежащей легкостью п нріятной ловкостью,'безъ 
всякой „труженической11 манеры, безъ робости и не 
въ потѣ лица своего. 

Не могу вдѣсь не указать на довольно важное пре-
пятетвіе хорошему исполненію, буде ни преподава-
тель, ни учащійся во время не обратят« должное 
вниманіе на него. А именно: это препятствіе хоро-
шему исполненію состоит« въ отеутствіи строгаго 
соблюдевія той аппликатуры (doigté), какая иногда 
предписывается самим« автором«, или в « неуыѣніи 
пріискать самому правильной аппликатуры. Правиль-
ная-же аппликатура служит« самой важной помощью 
для хорошаго, удачнаго исполненія разных« пасса-
жей и для других« технических« трудностей. 

Подробных«, спеціальныхъ правил« для апплика-
туры не можетъ существовать потому уже, что пас-
еажи мѣняются такъ часто, и ихъ такое огромное 
число, что въ тысячи пьесах«, быть может«, не най-
дется и десяти, которые сколько нибудь были-бы по-
хожи один« на другаго. Но в« общих« чертах«, ко-
нечно, можно вее-тани установить правила, основан-
ныя на хорошем« вкуеѣ и на практической опытно-
сти, изъ которых« вытекает« наконец« умѣніе на-
ходить надлежащую алплинатуру, помогающую лег-
кому и плавному исполнѳнію пассажей и равных« 
технических« трудностей, 



Главнѣйшія из* этих* общих* правил* состоят* 
в * елѣдующемъ: 

1. Не нарушать порядка пяти пальцев*. Иеключе-
ніем* могут* быть только случаи, когда первый па-
лец* падалъ-бы на черную клавишу. 

2. Еели пассажи стремятся вверх* в * правой рукѣ 
или вниз* въ лѣвой, тогда надобно, по возможности 
избѣгать чаетаго употребления 4-го и 5-го пальцев*. 

3. Еели пассажи повторяются, тогда не елѣдуетъ 
иэмѣнять прежнюю аппликатуру. 

4. Если въ пассажѣ находится отрывок* из* ка-
кой-нибудь гаммы и арпеджіо, тогда лучше не изме-
нять обыкновенной аппликатуры той гаммы или ар-
педжіо. 

5. Одним* и тѣм*-же пальцем* нельзя брать раз-
ных* клавишей; нсключенія бывают* очень рѣдки и 
развѣ если это будет * особенно предписано еамим* 
автором*. 

6. Если одна и та-же нота повторяется, тогда на-
добно непремѣнно брать ее разными пальцами. 

7. Еели не сразу и трудно разобрать пасеажи от-
носительно надлежащей аппликатуры, тогда должно 
положить вмѣетѣ пальцы на группу нот*, составля-
ющих* рѣченный пассаж*, и рука инстинктивно воз-
мет* их* какими пальцами ей удобнѣе будет* ис-
полнен! е. 

8. Не веегда удобно язбѣгается начало пассажа на 
черной клавиш® первым* пальцем*; бывают* случаи, 
когда пасся ж* выходит* гораздо плавнѣе и даже спо-

койкѣе, если начать их* именно первым*, а не 
другим* пальцем*. 

!!. Перед* верхней клавишей нужно въ пассажах* 
ббльшею частью ставить первый палец* и геослѣ нен 
также обыкновенно практичнѣе ставить его, особен-
но еели слѣдующая клавиша отдалена отъ нея на 
три или четыре клавиши вверх* . 

10. Если в * пасеажѣ встрѣчается разстояаіе боль-
ше кварты вверх*, или если иассаж* кончается та-
ким* разетояніемъ, то во всяком* елучаѣ надо класть 
первый палец* на поелѣдиую клавишу пред* оными. 

11. В * арпеджіяхъ или въ пассажах* похожих* 
на арпеджіи надобно брать первым* пальцем* тѣ 
клавиши (если онѣ бѣлыя) въ пасеажѣ, на которых* 
кончаются естественный группы, еоставляющія пае-
саж*. 

12. Если пассажи кончаются на черной клавиш®, 
не принадлежащей собственно к * пассажу, то мож-
но брать ее четвертым* пальцем*. 

13. Во всяком* сдучаѣ сдѣдует* так* постановить 
аппликатуру, чтобы пассажи кончались: вверх*, не 
подставкой перваго пальца, и вниз*, не 3 нъ или 4 
пальцами. 

14. Сдѣдуетъ также соблюдать правильную аппли-
катуру в * том* едучаѣ, когда в * аккомпанемент* 
приходится играть какую либо бассовую ноту о-м* 

") Конечно въ обоих* этих* случаях* употребляется обрат-
ный порядок* пальцев*, еели пассаж* исполняется лѣвой руной 
или разетояніе клавишей находится вниз*. 



пальцем» лѣиой р у к н и принадлежащей к» ней ак-
корд» отдельно; а именно: не доиускаетея никогда, 
чтобы б-й палец» лѣвой руки участвовал» въ самом» 
аккордѣ. Этот» 5-й палец» лѣвой руки назначается 
всегда для низших» басоовыхъ нотъ; иначе онъ по-
мешает» вѣрности и ловкоети игры гьмъ, что не 
дастъ рукѣ остановиться въ прямом» и спокойном» 
направлении. Единственное исключеніе т у т » являет-
ся, когда аккорд» состоят» из» четырех» только 
нотъ. 

16. Р я д » двойных» нотъ, терціями, соединенных» 
иод» дугою, довольно трудно связывается, въ особен-
ности когда терціи эти приходятся одновременно на 
верхних» и на нижних» клавишах». Напр: рёдіез* — 
•ьа-діеэ» и ми—соль, или Фа-діез» — ля п е о л ь - е я -
бёмоль. Тогда перваа терція играетея правой рукой 
2-мъ н 3-мъ, а вторая 1-мъ и 4-м* пальцами; съ 
лѣвой же разумеется на оборот». Если-же требует-
ся связать меж» собою аккорды, тогда по крайней 
мѣрѣ одна клавиша должна быть связана и» обоих» 
аккордах». 

16. Тоже надобно избегать излишняго унотребле-
т а перваго пальца въ ровных» (плавных») пасса-
жахъ или въ т а к » называемых» руладах» (roulades). 
Чѣмъ рѣже рука перемѣняет» свою позицію, тѣм» 
спокийнѣе и плавнѣе будет» исполненіе рулады пли 
вообще пассажа. П о з щ і е ю р у к и , въ этомъ смыслѣ, на-
зывается то положеніе ея, в » котором» она берет» 
клавиши без» новой подставки перваго пальца. 

17. Вообще надобно соблюдать, чтобы рука, съ ям-
кой-бы аппликатурою она ни играла,всегда еохраняла-
бы спокойное и округленное положеніе граціознаго 
вида. Какъ только она начинает» ковылять и вер-
теться, такъ что игра становится не ровною и не 
плавною, тогда виною тому неправильная апплика-
тура. 

Автор» сочиненія не всегда отмѣчаетъ вею аппли-
катуру сполна над» нотами, но расчитывает» на то, 
что каждый сам» выберет» ту аппликатуру, какая 
ему удобнее. Ко г да-же приходится для собственнаго 
обдегченія отиѣчать свою, самим» приспособ ленную 
аппликатуру, то это делается следующим» образом»: 
отмѣчаютея пальцы только там», гдѣ переменяется 
позиція руки, т. е. гдѣ елѣдует» енова взять йоту 
1 -м* пальцем»; но никак» не елѣдуетъ выписать 
всѣ пальцы сряду, разве только въ случае могуіцаго 
быть недоразумѣнія. 

Когда пьеса таким» образом» разучена начисто 
въ отношенін симметрической Формы; когда мелодіи 
или темы выходят» хорошо, изящно пѣвучимн т. е. 
исполненными какъ бы спѣтыми по правилам» пѣв-
ческаго искусства, а аккомпанемент» является плав-
ным» и звучным», хотя в » нюансах» иенѣе высту-
пающим» против» мелодій; и когда все идет» твер-
до, вѣрно, ловко и легко, одним» словом»: гладко и 
плавно, тогда уже придется взятея за окончательную, 
утонченную обработку; т. е. за полировку и округ-
л е т е исподненія. Э Т О достигается чрез» внпматедь-



нов соблюденie о т т ѣ н к о в ѵ какъ предписанных« са-
мим« автором« пьесы, т а к « и тѣхъ, которые требу-
ются настоящим« музыкальным« вкусом«. 

О т т ѣ н к и бывают« двух« родов«. 
Во первых«, оттѣнки з в у к о в ы е (nuances tonales), 

напр: mf. f. ff. p. pp. creseendo, decrescendo и т . д.; 
и во вторых«, оттѣнни р и т м и ч е с к і е (nuances rhythmi-
qnes) напр.: ri tar dan do, ritenuto, stringendo, accelerando, 
rubato и т. д. 

Чтобы достигнуть вообще единства въ пьееѣ, а 
чрез« это изящнаго рисунка, надобно с« самаго на-
чала этой работы представить себѣ цвѣтъ «орте (t) 
по силам« исполнителя, чтобы в « послѣдствіп он« 
не был« непріятнымъ и чреаъ чур« крикливым« в « 
сравненін с « піано (р). так« что, пожалуй, в « концу 
лопнут« даже струны. Тоже самое надо соблюдать, 
как« уже выше сказано, относительно аккомпанемен-
та мелодіи и темы. Сравнивая игру ихъ еъ цвета-
ми, положим« примѣрно, что медодія или тема долж-
ны быть краенаго, а аккомпанемент« темносиняго 
цвѣта. Это тогда составит« как« Ф О Н « картины, на 
котором« риеунокъ всегда должен« выдаваться на-
глядно и изящно. Само собою разумѣется, что акком-
панемент« должен« исполняться спокойно, плавно, 
гладко и звучно; пальцев« высоко не поднимать, а 
держать и х « всегда уже готовыми над« своими кла-
вишами, так« чтобы являющійея въ аккоыпанементѣ 
аккорд« не был« прерываем«. Кромѣ того надобно 
обращать вниыаніе и на то, что каждый вверх« стре-

яящійся пассаж« слѣдуетъ играть crescendo, и каж-
дый вниз« идущій decrescendo. Б ы в а ю т « исключен!* 
по онѣ тогда нарочно предписаны автором«. Также 
нельзя упустить изъ виду, что обѣ руки должны со-
отвѣтственно и совмѣстно исполнять веѣ оттѣнки: 
одной только рукою невозможно вполнѣ передавать 
иадлежащіе, требуемые нюансы. 

Что-же касается до оттѣнковъ ритмических«, то 
приходится исполнять ихъ всегда сообразно съ ха-
рактером« пьесы; то есть, если вообще пьеса играет-
ся въ екоромъ темпѣ, тогда всѣ ritardando и прочіе 
задерживающіе оттѣнкн играются сравнительно ско-
рѣе, чѣмъ въ пьесах« медленнаго темпа. Тоже са-
мое относится и къ оттѣикамъ stringendo и къ про-
чим« ускоряющим« ход« оттѣнкаыъ. Во всяком« слу-
чай нужно слѣдовать тому общему правилу, что с « 
ritardando и пр. не впадать въ ложную сентименталь-
ность, а с « stringendo и пр. не въ суетливую гонь-
бу: первые надобно исполнять согласно съ здравым« 
смыслом« и съ хорошим« музыкальным« вкусом«, а 
вторые все—таки играть спокойно и хладнокровно. 

К ъ числу других« украшеній являются еще так« 
называемые „ к а д а н с ы . " 

Это также пассажи, но такіе, которые послѣ зна-
ка Ферматы обыкновенно пишутся мелкими потами. 
На Ферматѣ Фраза достигла своего высшаго выраже-
нія; сочинитель все высказал«, a затѣмъ украшает« 
изображенную имъ картину еще послѣдними худо-
жественными штрихами. 
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К а д а й с Ъ должен* быть исполняем* такъ, канъ бы 
хорошій пѣвецъ спѣлъ его с * чувством*. Сочини-
тель, конечно, так* и предполагал*, чтобы смотрѣди 
на кандансъ с * этой именно точки зрѣнія, т . е. как* 
на изящное украшеніе; и тогда только и выполня-
ются въ точности музыкальный его мысли и мечты. 

Въ каданс® встрѣчается также фраза, декламація: 
это послѣднія слова всей музыкальной рѣчи. 

Вслѣдствіе этого не веегда можно играть ихъ на 
столько скорѣе, на сколько мельче они напечатаны 
против* остальных* нот* пьесы. И во всяком* слу-
чаѣ предпочтительно съиграть и х * медленнѣе, но вы-
разительно и с * чувством*, т. е. по иамѣренію ак-
тора, нежели скоро, но без* чувства и выраженія, 
неотчетливо и неясно, словно въ вид® Финальной 
ерунды с * претензиями только на блеск* и пикант-
ность. 

Что же касается самаго темпа для пьес*, как* 
он* предназначается автором*, то каждый учащійся 
и исполнитель должен* прежде всего обсуживать на 
сколько он* обладает* силою и подготовкою для хо-
рошаго ея исподненія; затѣмъ, еоразмѣрно тому уже 
опредѣдить ееб® темп*, въ каком* ему возможно бу-
детъ исполнить пьесу до самаго конца ловсѣмътре-
боваиіянъ автора и по веѣмъ правилам* хорошаго 
музыкальнаго вкуса. 

Кавую-же пользу приносит* бѣшеннаж, молніеоб-
разная быстрота пальцев*, когда въ игр® недостает* 
ни интеллектуальной ни душевной зрѣлости? ІНар-

манок* на евѣтѣ болѣе чѣмъ нужно, а превращен!« 
человѣка в * таковой мехаішческій прибор*, не есть-
ли оно проФанація міротвореиія и искусства? 

Нельзя также пе обращать ипнманіе и на у п о т р е -
блеміе педали. 

П е д а л ь ггаѣетсн у роялп дли той цѣлн, чтобы піа-
иистъ мог* придавать своей игр®, как* болѣе мяг-
кости и звучности, тав'ь и болѣе силы и эффекта. 
Но с * педалью нужно обходиться очень осторожно. 

Каждый учащійся дѳдженъ уяѣтъ играть звучно, мягко, 
т в е р д о и с и л ь н о , плавно и г л а д н о само по себѣ н б е з ъ 
п е д а л и , потому что недоль вовсе не придает* болѣе 
звучности, плавности, мягкости и силы тому, кто 
сам* по еебѣ играет* беззвучно, неровно и жестко; 
напротив* того, в * таком* елучаѣ педаль выказы-
вает* только еще болѣе вс® недостатки игры, пу-
стоту и бездушность ея. 

Въ наибольших* случаях*, однакоже, педаль упо-
требляется дѣйствительно только для того, чтобы у м -
ноженіем* гула как* - бы стушевать нечпетоеть 
и неровность игры. Наотоящим*-же результатом* 
таковой игры является одна лишь „музыкальная 
каша". 

Педалью можно пользоваться единственно тогда, 
когда игра уже достигла довольно совершен-
ной степени, и когда учащійея уже довольно выра-
ботал* свою игру во вс®хъ отношеніяхъ, как* в * 
техник®, т а к * и во взгляд® на искусство. Употреблять 
педаль надобно по у казан im автора; если же этот* 



послѣдній, не предписав« ничего, предполагал« бла-
горазумное употребленіе педали, тогда надобно брать 
ее такъ, чтобы никогда аккорды и пассажи (особенно 
хроматическіе) не сливались, а выходиди-бы отчетли-
выми и удобопонятными без« излишняго шума, гро-
ма и гула. 

Кромѣ точнаго нсполненія всѣхъ выше оиисанных« 
требоваиій, зависит« окончательно удачное исподне-
иіе еще от« иоднаго пониманія и осмысленна™ ана-
лиза пьесы, касательно характера ея. 

Есть много разнородных« Форм« пьес«, изъ кото-
р ы х « одиѣ болѣе или менѣе печальнаго или серіоз-
иаго, a другія веселаго или игриваго содержанія. 
Таковыя Формы: Nocturne, Ballade, Paraphrase, Rhapso-
die, Fantaisie, Chanson sans paroles, Barcarole, Rondo 
и т. д. 

Иіанпстъ должен« вникать въ их« еодержаніе и 
предложить самому себѣ вопрос«: Чтб именно сочи-
нитель хотѣлъ сказать или рисовать этой пьесою? 
Чтб именно сочинитель хотѣлъ изображать этой му-
зыкальной картиною? И если душа и Фантазія его, 
нагрѣвшіяся и оживляющіяся при исполненіи, сочув-
ствуют« одушевленным« звукам«; если нотадлянего не 
черная простая точка, а живой призрак«; если такты 
н части для него не штрихи, сдѣланные литографом«, 
a действительный Фразы, исполненный деклаиаціи 
т. е. рѣчь музыкальная, какой-то неземной, небесный 
язык«,—тогда онъ вполнѣ передаст« свою задачу; 
онъ сдѣладея вѣрнымъ переводчиком« и толковником« 

сочинителя, нотораго онъ понял«, потому что душа 
автора и собственная его душа слились въ единое 
цѣлое. 

Вообще сказать, человѣк« без« сердца, без« теп-
лых« чувств«, сколько-быни было въ нем« техннче-
скаго таланта, не может« и не должен« претендовать 
на м у з ы к а л ь н е е т в о р ч е с т в о , оттого что он«, по неспо-
собности къ воспріятію душевных« впечатленій, не-
способен« также и к ъ воспронзведеиію таковых«. Не-
бесное искусство должно дѣйствительно морально воз-
вышать человѣка, а потому оно и требует« того мо-
рально-члстаго настроенія души и сердца, посред-
ством« котораго одного лишь и возможно передавать 
истинно художественный творенія въ настоящем« их« 
велнчіи и въ настоящей нхъ красотѣ, какъ истый 
дар« небес«. 

Недостаточно, однако, имѣть только природный та-
лант«; даже самый неоспоримый таланта требует« 
усовершенствован!«, чтоб« изъ него не вышло чего-
нибудь безпорндочнаго (эксцентрична™). Для то™ же, 
чтобы сдѣлать душу чуткою къ иеполненію идеально 
изящнаго въ музыкѣ и къ иеренесенію его къ соб-
ственному воспроизведет«), начинающему художнику, 
живущему для своего искусства, не только необходимо 
добросовѣетно слѣдовать еовѣтамъ и приыѣру сво-
его преподавателя со зрѣлымъ обсужденіемъ нхъ цѣди, 
но также должно обращать вннманіе, как« на особенно 
развивающій элемент«, на о п е р у (съ хорошим« выбо 
ромъ и исполненіемъ), ж щ е р т ъ и к в а р т е т т » (камер«-



музыку). Ояера дает* ему велниій ensemble правиль-
ний, нскуссиой и характеричеекой разработки орке-
стральных-ь оттѣнков», л* еоединеніи с» пѣніеи», 
лежащим* в * основаніи веяной и веей музыки. К в н -
цѳртъ дает» иѣжные детали особенна™ уігравленія н 
пониманіх выступающих» в » нем» solo инструментов». 
Наконец», к а м н е р ѵ м у з ы к а (Квинтет», Квартет», Тріо) 
дает* возможность его духовному уху ясно предста-
вить себѣ искуссіюе строеніе музыкальных» <юрмъ 
г. вомбішацШ, в * самом» нѣжном» и выѣетѣ еъ тѣм* 
прозрачном* образѣ, относительно виутренниаго смы-
сла н выразительности. Все это в * высшей степени 
важно для исполнения им» пьес», с» усвоенной уже 
правильной Фортешашюіі игрой. Чтобы извлечь пз*ь 
оперы для своего музыиальнаго раэвитія полную, дѣй-
ствительную пользу, сяѣдует», попятно, совершенно 
забыть о драматическом* дѣйетвін и принимающих* 
въ нем* учаетіе и только слушать музыку и пѣиіе 
(как* и что поется). 

Не могу упустить удѣсь случай, чтобы не рекомен-
довать предподавателяы* игру в » 4 рукн с» учащи-
мися. Если только не представится каких* либо пре-
нятствій со стороны или саааго учащагосн или роди-
телей его, так» как» ноелѣдніе не всегда понимают» 
пользу таковых* занятШ, тогда соображаясь съ спо-
собностями учащагосн, елѣдуетъ играть с» ним* пьесы 
в * 4 руки, какъ серьезнаго, т а г » и игрнваго содер-
жания; напр. легкія сонаты, маленькія пьесы В е б е р а 
ор. 3. и ор. 10., Д і а б е л л и . op. 189. Prüfungsstücke; 

К у л а у сонаты op. 44 и op. 66. „Thèmes avec variations" 
Б р ю и н е р а , Б у р г м ю л л е р а , Г ю н т е в а , Г е р ц а - Іегк іи увертю 
ры и СИМФОНІИ Г а й д н а , М о ц а р т а и пр. и пр. Это весьма 
развивает* учащагосн въ отношепін ритмичесной и 
твердой игры, н хорошаго исподненінвообще,потому что 
он» вовметъ примѣр» съ преподавателя, который, конеч-
но, должен» ему внимательно аккомпанировать и сам» 
твердо исполнять веѣ музыкальный правила, вникая 
в * характер* пьесы. Разуиѣется, что учашійея обя-
зан» играть поочередно и ту и другую партію, сна-
чала 1-ю, a затѣмъ и 2-ю; это возбудит* в » нем» 
болѣе охоты и привлечет* его к * хорошему иепол-
ненію пьесы. 

Если преподаватель сам» может* на себя вполнѣ 
положиться в » нгрѣ и если еще к» этому ииѣютея 
необходимый приспособленія, который не всегда на 
ходятея въ его раепоряженіи, то игра на двух» Фор-
тепіанах» (въ дв-й руки на каждом») еъ ученицами 
также очень полезно. Особенно въ учебных» заведе-
ніяхъ и частных» пансіонах», гдѣ не представляется 
ннкако™ затрудненія относительно Фортепіан»,очень 
полезно, чтобы старшій, уже хорошо подготовленный 
класс* учениц» упражнялся въ такой еовмѣетной игрѣ. 
Понятно, если хотят» д ѣ й с т в и т е л ы ю чего нибудь до-
стичь, то слѣдует», чтоб* преподаватель изучал» пьесу 
сперва с * каждой ученицей отдѣльно, сам* аккомпа-
нируя ей, a затѣмъ, подготовив» таким» образом», 
давал» бы им» играть вмѣстѣ. Этот* епособъ инѣет* 
то бросающееся въ глава преимущество, что для изу-



чеиія требуется значительно меньше времени, и испол-
неніе само по себѣ изящнѣе, округленна, удастся 
во всѣхъ отношениях*, потому что при этом* избѣ-
гается отнимающее много времени совместное упраж-
нение, при частых* ошибках* с * обѣих* сторон*, 
чего невозможно избѣгнуть в * игр® двух* неопыт-
ных*, нетвердо знающих* учениц*. Это самое отно-
сится къ пьесам* на двух* *ортепіанахъ (въ четыре 
руки на каждом*). Если преподаватель не научит* 
каждую ученицу, когда она хорошо разработала свою 
иартію, исполнять ее с * его аккомпанементом*, между 
тѣмъ как* другая слушает* и таким* образом* одно-
временно получает* урок* игры и исполненія, то не-
чего и ожидать хорошаго, онругленнаго, осмысленна™ 
исполненія пьесы, не говоря уже о том*, что если 
ученицы постоянно ксѣ четыре или по двѣ вмѣстѣ 
упражняются, то не только пьеса теряет* свою пре-
лесть и евѣжесть, но и кромѣ того тратится слиш-
ком* много времени и тормозятся существенные уепѣ-
хи въ игрѣ solo, безо всякой пользы от* совмѣстной 
игры. Совмѣстиая игра на двух* Фортепіанахъ (въ 4 
руки на каждом*) можетъ только тогда с * пользою 
имѣть мѣето, когда ученицы обладают* одинаковыми 
энаніями, и только послѣ такого добросовѣстнаго пред-
варительна™ изученія всѣ четыре допускаются к * 
совмѣстной игр®. В * противном* случаѣ такая игра 
есть напрасная трата времени, недостойное брянчаніе 
Д безцѣльная комедія. Что касается игры съ другими 
инструментами (скрипка, віолончелъ), то надо замѣ-

тить, что установилось совершенно ложное и ни на 
чем* не оенованное мнѣніе, что это очень легко: сто-
ит* только считать, и дѣю пойдет* на лад*. Не го-
воря уже о том*, что пьесы, какъ Д у э т ы , Тріо , К в а р т е т ы 
и т. д., предполагают* и требуют* болѣе зрѣлаго 
понимания и хороших* вспомогательных* средств* 
(техника), не надо забывать, что в * таких* случаях* 
Фортеиіаио ме аккомпанирует* , а исполняет* такую же 
основную партію, как* и другіе инструменты, и веѣ 
три или четыре инструмента производят* этими по-
р о т основными партіими тот* ensemble, который мы 
называем* Дуэтами, Тріо, Квартетами. Также точно 
должно одинанѳво хорошо выполнять подражавія (imi-
tations), темы, тематическую работу, музыкальный 
фразы въ каждом* инструмент® и точно обозначать 
ихъ по требованіямъ автора и музыкальна™ вкуса. 
Одним* словом*, дух* пьесы должен* парить над* 
иеполненіемъ наждаго из* трех* или четырех* ин-
струментов*, как* над* нераздѣльнымъ цЪлымъ, если 
такая совмѣстная игра должна имѣть музыкальную 
цѣль. Крон®' того, недостаточно считать, чтобы со-
хранить ensemble, но еще необходимо, чтобы ритм* 
в * искусснодгь исполненіи и пониманіи проникал* и 
проходил* через* всю пьесу, для того чтобы звуковой 
образ* также подучил* должную ритмическую рамку 
(см. „Этюды" о ритм®). Если такое понятіе об* окон-
чательной ц®лн всякой еовмѣстной игры, как* на двух* 
Фортепіаиахъ, такъ и съ другими инструментами, не 
принимается въ разсчет*, то остается только пожа-



лѣть об« употребленной« на это времени, о сыгран-
ной пьееѣ, о музыкальном« образованіи играющих« 
и объ ушах« почтенных« слушателей. 

Случается иногда, что довольно развитый, въ дру 
гихъ отношеиіяхъ, піанистъ не въ состояніи испол-
нять какую-либо пьесу до конца без« частых« оста-
новок«. Велѣдствіи этого недостатка, превращающагосн 
легко въ окончательную привычку, всякое, даже 
наипрнлежнѣйшее стараніе и всѣ труды окажутся на-
прасными, потому что из« за таиоваго, на заикаиіе 
нохожаго, частаго прерывания игры, слушателю не 
возможно слѣднть за единством« и цѣлоетыо ни еамаго 
содержанія исполняемой пьесы, ни почувствовать ка-
кого-либо впечатлѣнія отъ игры. Разузнавши при-
чины недостатка, конечно при должном« вниманіи п 
терпѣиіи, возможно предупреждать сказанный дурнын 
іюслѣдствія. Причины же въ сказанном« случаѣ бы-
вают« трехъ родовъ: или піаннетъ мѣняетъ безпре-
стаино направленіе глаз«, смотри понеремѣнно то 
на ноты, то на клавиши, при чем« голова его нахо-
дится въ безпрерывномъ движеніи, вмѣсто того, чтобы 
слѣдить единственно только за нотами, да нзрѣдка 
лишь, когда окажется въ том« нужда", бросать бѣглый 
взгляд« на клавиши н на пальцы;—илн-же он« играет« 
въ слишком« быстром« темпѣ, несообразном« съ тех-
ническими его силами;—или-же, наконец«, онъ вообще 
брался за пьесу во всѣхъ отношеніяхъ превышающую 
еще музыкальный его способности. Иногда веѣ три 
причины эти встречаются совмѣстно дѣйетвующими; 

нногда-же лишь одна какая-нибудь изъ них«. Вни-
мательный преподаватель, без« сомнѣнія, вскорѣ раз-
личит« въ чем«-то собственно дѣдо и не упуекая 
из« виду главной причины, настойчиво потребует« 
отъ ученика, чтоб« он« всегда играл« съ яолнымъ 
самосознанііеиъ. 

Тѣнъ ученикам«, которые еъ иѣкоторымъ трудом« 
еще разбирают« ноты, въ особенности совѣтую дли 
сбереженія излишияго времени и труда, привыкать къ 
тому, чтобы при перемѣнахъ гармоній они не сни-
мали пальцев« съ взятаго уже аккорда ранѣе, чѣмъ 
они повнимательнѣе всмотрѣлись въ слѣдующій ак-
корд«; т. е. не прежде, чѣиъ въ точности увѣрилнсь 
нъ какой именно аккорд« слѣдуетъ перейти. Если-же 
они этого не сдѣлаютъ, то имъ не раз« совершенно 
понапрасну придется воротиться къ позиціи перваго 
аккорда, потому что часто предполагают« измѣиеніе 
гармонін там«, гдѣ быть может« измѣненъ один« 
лишь только звук«. 

Въ заключеніе надо еще упомянуть здѣсь об« 
одном« маленьком« обстоятельств®, именно, о перево-
рачиваніп страниц« во время игры. Она должна такъ 
происходить, чтобы этюд« или пьеса при этом« не 
прерывались; и играющій должен« рано пріучитьсн 
свободно переворачивать одной рукой въ то времн, 
какъ другая спокойно продолжает« игру. Въ настоя-
щее время ноты уже так« печатаются, чтоб« въ одной 
рукѣ приходилось паузы въ том« иѣстѣ, гдѣ происхо-
дит« переворачиваніе; если этого нѣтъ, то надо там« 



переворачивать, гдѣ предоставляется тому удобный 
случай, хоть-бы это было за нѣеколько тактовъ до 
конца страницы, и тогда играющій должен« выучи-
вать наизусть остающееся до конца для того, чтобы 
конец« одной страницы не отдѣлялся отъ начала дру-
гой. Или нграющій можетъ выучить наизусть нѣ-
еколько тактовъ елѣдующей страницы до тѣхъ пор«, 
пока удобно будет« перевернуть. Прерывать же игру 
из«-за переворачивания еовеѣмъ непрактично, неудоб-
но, потому что ensemble страдает« отъ этого въ 
высшей степени. 

Касательно Сонатъ, то онѣ, как« извѣстно, класси-
ческія еочиненія, который нам« служат« моделью в« 
отношен» чистоты слога, вкуса и порядка. Онѣ иѣ-
которымъ родом« похожи на „антики", потому что, 
подобно им«, онѣ отличаютея изяществом« «ори?» 
безъ посторонних« прикрас«: красота ихъ заклю 
чается в« натуральной простотѣ и въ неподдѣльномъ 
величіи. Ихъ надобно особенно внимательно играть, 
чтобы поверхностная игра не портила бы прямых« 
линій их« изящной Формы. Изучая и исполняя ихъ, 
нужно воспроизводить и нарисовать музыкально-изящно 
находящуюся въ них« звуковую картину вѣрными, енѣ-
лыми штрихами, состоящая изъ явственных« мелодій, 
полнозвучнаго веденія голосов« и выразительно съ 
искусством« передаваемых« вопросов« , отвѣтовъ, 
тем« и аккомпанементов«, Фигурацій и поддражаяія 
(imitations). Въ них« слѣдуетъ соблюдать веецѣло 
тб. чтб сказано для пьесъ, чтобы, по возможности, 

нскусснымъ исполненіемъ выказать должное уваженіе 
к« безсмертному геиію великих« творцов«. 

Для занятій, преелѣдующихъ серьезную цѣль, осо-
бенно полезно упражненіе и глубокое изученіе (вса-
еываиіе) классической музыки. Как« только учащійся 
достигает« необходимой умственной и технической 
зрѣдости, ему елѣдуетъ предоставить на выбор«, смотря 
по способностям«, произведенія Г е н д е л я , С к а р л а т т и , 
Б а х а и друг. — Но нельзя при этом« упустить изъ 
виду, что и с к л ю ч и т е л ь н о классическое образованіе тоже 
нѣкоторымъ образом« односторонне, и хорошо вы-
бранная новѣйшая литература должна изучаться на 
равнѣ съ классическою. 

Умѣніе преподавателя хорошо самому еъиграть пред« 
учащимся все тб, чтб послѣднеиу задано, служит« не-
обыкновенною помощью уепѣшному обученію. Уча-
щійся, услышав« примѣръ хорошего исполнения, ста-
нет« подражать ему по веѣмъ музыкальным« требо-
вании«, такъ что этим« легче будет« приводить 
учащагоея къ той степени игры, на которой нахо-
дится сам« преподаватель. Кромѣ того это предохра-
нит« их« обоих« вообще браться за то, до чего еще 
не дозрѣли. 

Если же сам« преподаватель недостаточно еще 
способен« ни чувствовать идеально-изящное, ни вы-
казывать стремленія къ нему, то каким« же обра-
зом« ученики его могут« одушевляться теплым« со 
чувствіемъ къ идеалам« искусства? 



Относительно таковой ошибки, выбирать слишком* 
еще трудный пьесы для учащегося, прошу обратить 
иниманіе на мое „ Р у к о в о д с т в о * , въ котором* между 
прочим* в * I части под* № 6 (первыя пьески) и 
во I I части под* А» 5. собственно на пользу, как» 
учащихся, так* и самих* исполнителей, я спеціально 
и серьезно трактую об* этомъ важном* предиетѣ. 

Все так и здѣсь необходимо особенно упомянуть об* 
одном* очень большом* неудобствѣ. Бывают* случаи, 
когда лица, от* которых* в * большей или меньшей 
степени зависит* положекіе преподавателя, без* осо-
бенна™ таланта и приаванія вмѣшиваются въ его 
специальность еще въ других* отношениях*, кромѣ 
тѣхъ, на ко торы я уже раз* указано в» этой кнпгѣ. 
Со стороны таких» лиц», даже не родителей учащей-
ся молодежи, с * которою занимается преподаватель, 
исходят* иногда требовавія ensemble пьес» (Дуэтов», 
Тріо или на двух* Фортепіянах» в * 8 и въ 4 руки) 
для изученія п исподненія его учеипцами, представ-
ляющими эвѣзды первой величины на пзвѣстныхъ му-
зыкальных* Soirées и актах* . По его внутренному 
убѣжденію и музыкальной состоятельности, какъ пе-
дагога и исполнителя, такія пьесы въ музыкальном* 
отношеніи суть вполнѣ незрѣлые плоды для него и 
«го учениц* и въ самом* счастливом* случаю такіи 
исполненія с» величайшим* трудом* сохраняют» 
такт* , благодаря снисходительности аккомпанирую-
щих*. Они сходят» сухо, без» внутренияго вначенія, 
н если они нѣкоторыиъ образом*, въ отногаеніи так-

•га И техники, проходят* благополучно, они иаѣстѣ 
съ тѣмъ оправдывают* выраженіе: «вогнать пьесу 
въ могилу.» Таким* образом», преподавателю и уче-
ницам* приписывается больше, чѣмъ они могут» дать 
при степени их* развитія. Но, чтобы не попасть в» 
своем* зависимом* положеніи в» немилость, прихо-
дится исполнить желаніе, даже еъ опасностью да-
ром* потратить время, помѣшавь дѣйствитедьному 
успѣху и въ самом* счастливом» случаѣ сдѣлав» из» 
учениц» играющих* автоматов». При этом* забыва-
ют*, что в» музыкальном* отиошеніи учащимися и 
слушающими ничего не выигрывается, а много теряется, 
особенно уваженіе къ генію великих* композиторов* 
и к * хорошему музыкальному (удобопонятному) не-
полненію. Пора уже наконец* вступить в * свои пра-
ва тому мнѣнію, что у ч а щ а я с я м о л о д е ж ь не должна 
быть в ы д р е с с и р о в а н а , а должна приходить к * основа-
тельным* знаніям» въ опредѣленных» здравым* смыс-
лом» и навыком» границах». *) 

Въ заключеніе должен* я каснуться еще подробнѣе 
не маловажна™ предмета, а именно того, каким* 
способом* учащійея, ради собственной его пользы » 
должен* разбирать этюды или пьесы и приготовлять 
их* къ уроку. 

Выигрывается очень много времени, а равно н са-
мое занятіе во время урока окажется не так» уто-

") См. И. Вебера Руководство для «истwin т. црріюи. n-Ьучевін на 
ФОртот. кодъ № 6. „первый гім»еки". 



мительнын« для преподавателя, когда учащійея пред-
варительно сам« про себя разобрал« свою задачу, 
Разбирать-же этюды пли пьесу ко время урока до-
пускается только въ той« случаѣ когда учащійся еще 
слаб« и не довольно развит«; но как« только онъ 
уже выказывает« хоть нѣкоторую степень развито-
сти, тогда пора, чтоб« онъ начинал« пріучаться къ 
нѣкоторой самостоятельности, подобно тому, какъ ре-
бенок« отъучивается отъ безпрестаинаго за ним« 
надзора няньки. 

Въ этомъ встрѣчается двоякая выгода: в о л е р в ы х ъ 
выигрывается время для еамаго урока. Преподава-
тель можетъ болѣе заниматься развитіемъ техники 
удобнѣе поправлять, не етѣсняясь временем«, ошибки 
приготовленных« уже этюдов« и пьес«. В о в т о р ы х « -
кому бы не было желательным«, чтобы преподава-
тель его во время урока сохранял« свѣжее, хорошее 
свое расположеиіе? А преподавателю указанное при-
готовленіе дѣйетвнтельно сохранит« и расположение 
п много здоровья. При чем« не должно еще забы, 
вать, что преподаватель, когда ему приходитея тру-
диться при разбираніи учащимся этюда или пьесы, 
ни дать ни взять какъ простой репетиторъ: для д ѣ й 
е т в я т е л ь н а г о обученія и п р е і ю д а в а н і я и досуга никакого 
не найдется. 

Учащегося, какъ ч в л о в ѣ я а можно развивать мало-
по-маду на столько, что онъ будет« твердо помнить, 
гдѣ взять діезы, бемоли, бекары и по какому такт-

ному расчету считать *) ; а как« ноты называются, 
тому онъ должен« уже с« еамаго начала твердо на-
учиться. Разумѣется, что приходится показать ему 
особенно трудный или новыя пьесы, слегка разби-
рать их« еъ ним«, давать объясненія, предупреждать 
ошибки и т . д.; но въ строгом« сыыодѣ разбирать 
все это, значит« избаловать учащагося до того, что 
онъ наконец« никогда не будет« самостоятельным«. 

Цѣль всякаго обучеиіи и воспнтанія состоит« въ 
том«, чтобы въ концѣ концов« человѣкъ едѣдалея 
независимым« я знадъ-бы твердо, какъ елѣдуетъ ис-
полнять. 

Неужели въ музынѣ цѣль другая4 

Неужели предполагают«, что преподаватель оста-
нется вѣчиымъ, безсмертнымъ товарищем«? 

Лучше и выгоднѣе во всѣхъ отношеніяхъ, чтобы 
подобный взгляд« на преподаваніе наконец« исчез« 
а чтобы возродилось болѣе правильное и здоровое во-
зрѣніе. И так« нужно требовать ирнготовительнаго 
разбора новых« уроков«, конечно согласно съ досу-
гом« учащагося, сколько ему можно посвящать заня-
тіго музыкой. Во веяконъ-же случаѣ не болѣе зада-
вать, какъ сколько он« в « еостояніи херошо разобрать 
къ ноедѣдующеиу уроку. В-ь особенности поведетъ 
таковое направленіе къ выгодамъ обѣихъ сторонъ, 

*І Учаіційся доджеыч» привыкать высчитывать и вычислять каж-
дый тактъ (тактовый счетъ), какъ ариоиетичеекую задачу. С*. 
„Руководство" Вебера иодъ Ш 2. букв. д. Тактъ. 
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когда преподаватель начнет* е* легких* этюдов* и 
пьес*, хотя-бы сначала, как* бы для пробы несколь-
кими только тактами. Тогда через* нѣсколько време-
ни, учащійся станет* разбирать съ большею лег-
костью и хорошо и болѣе пространный задачи. Не-
обходимо только всегда внимательно контролировать 
разбираемое и никогда ничего не пропускать без* 
поправки и без* объяененія того, чтб потребует* 
внимательности или относится к* пріобрѣтенноыу 
уже упр&жненіямн знаиію учащагося. 

Таким* образом* оба, и преподаватель и учащійся, 
облегчат* друг* друга въ своем* дѣлѣ и самое 
обученіе въ короткое время принесет* наилучшіе 
плоды. 

(П)яшѣ ш г р ѣ eta < И р ? ® и § а е № . 

Приходится часто слышать, что у того или дру-
гаго преподавателя хорош ій или плохой м е т о д ъ ; но 
очень не миогіе знают*, что именно зтимъ они хо-
тят* сказать. 

Слово „ М е т о д ъ " есть самое выраженіе чего-то, что 
чувствуется, но чему не унѣют* давать определенное 
значеніе. 

Методъ значит*, когда преподаватель в л а д ѣ е т ъ твер-
дымъ энаніеиъ и во убѣшдеиію в е д е т ъ учащагося къяено 
опредѣлеиной ц і л и , в с е г д а с ъ воднымъ свзнаніемъ того, 
на какой степени находится учащійся и нуда именно еще 
с л ѣ д у е т ъ направлять его. 

Это, следовательно, имѣетъ только отношеніе нъ 
т в е р д о начертанному плану , по которому преподаватель 
непоколебимо и логично учит*. А потому самое руко-
ведеиіе учащагося остается все тѣмъ-же, на какой-бы 
точкѣ музыкальнаго развитія не находился послѣдній. 
Относительно этого указываю на мое „ Р у к о в о д с т в о " , 
гдѣ во второй части под* JVs 2 (обращеніе еъ дѣтьми), 
особенно спеціально говорится об* этом*, довольно 
важном* для успѣшна™ преподаванія, предмет®. 

Здѣсь остается только упомянуть о первом* пріемѣ 
преподаванія, а именно о том*, какъ опредѣлить сте-
пень музыкальна™ знанія и раавитія учащихся. 

Не с * каждым* учащимся приходите» начинать е * 
самых* азов*. 

Чтобы узнать безошибочно, на какой степени дѣй-
етвятельно находится учащійся по своим* способно-
стям* и по знанію своему, и чтобы быть въ состояніи 
твердо, без* траты времени, опредѣлить надлежащую 
степень его познаній, достаточно, чтоб* он* выка-
зал* на сколько он* подвинуть в * техник®, a затѣиъ 
заставить его играть тб, чтб он*, по мнѣнію своему, 
лучше всего исполняет*. Если-же он* этого не въ со-
стояли будетъ, по каким* бы то ни было причинам*, 
то надобно задать ему разобрать что-нибудь новое, 
бее* всякой помощи, къ слѣдующему первому уроку. 
Из* этого сейчас* же выяснится степень знанія и 
развитія его и преподаватель можетъ легко опред®-
лить подходящую степень плана. И это же легко уз-
нать, потому что знаніе въ техник®, н уиѣніе испол • 

6* 



нить отюды и пьесы составляют« нѣчто нераздель-
ное по связи между собою. 

Обученіе по плану разделено на приготовительную 
с т е п е н ь и на о с т а л ь н ы я з а т ѣ м ъ 4 с т е п е н и , который по-
степенно и последовательно приготовляют« одна дру-
гую и взаимно одна другой служат« опорою. 

П р й г е т о м і ѵ ф м м і м отешем*. 

Этюды Шміита op. 1 6 . (изданіе К. Эд. В е б е р а ) . Си. 
Ириложеніе. Знаніе Клавіатуры. Изученіе дисканто-
вых« нот«. Раздѣленіе нот« съ примерами О б « я е н е . 
ніе цѣлыхъ и полутонов«, и знаков« измѣненія(діезъ, 
бемоль и бекар«) съ примерами. Порядок« діезовъ н 
бемолей. Бѣглое и безостановочное чтеніе дисканто-
вых« нот«. Этюды Шмита о р . 16 (изданія В е б е р а ) , гд 
I . II, I I I и IY. Легкія пьески въ родѣ К е л е р а , народный 
цѣсни всѣхъ націй. 

б І в Д О в і OT©M©Hlfe. 

Этюды Шмита op 16, гл. ІП, IV и V, и прнго-
товленіе къ гаммам« и арпеджамъ. Уиражненія дли 
кисти руки гл. VIII . Исполненіе мажорных« гаммъ 
съ діезаыи, медленно, но твердо въ родѣ этюдов« для 
5 пальцев« (Шшггъ гл. III) . Изученіе бассовых« 
пот«; a затѣмъ бѣглое, безостановочное чтеніѳ нот« 
въ обоих« ключах«. Твердое знаніе раздѣленія нот«. 
Легкія пьесы въ 4 руки: Д і а б е л л и op. 149, тетрадь і .— 

Познякова 20 упражненія.—Рейкеке op. 54. тетр. 1.— 
Д І а б е л л и op. 163 № l - б . - Л е г к і я пьесы въ 2 руки: 
Нелера (Köhler) практическій метод« тетр. 1. * ) . — 
Этюды Брюннера ор. 23. тетр. 1, 2, 3 и 4. - Бертиии 
12 petits morceaux.—Клементи сонаты ор. 36 № 1 , 2, 3 — 
Легкія пьесы для дѣтей въ родѣ В и л ь м ѵ Le jeune 
Pianiste.—Бернардъ Le jeune Pianiste, тетр. t . - Б у р г -
мюллеръ „Goldenes Melodienbuch« тетр. 1. — Альберти 
op. 26. Le petit artiste и пр. 

© т к н е ш ь . 

Этюды Шмита ор. 16. гл. III , IV, VI, VII, VII I и 
IX . — Мажорныя гаммы съ діезами и бемоламн * * ) . — 

*) Рекомендуется въ особенности тѣ-нъ учащимся, которыми не 
всегда легко доступно пріобрѣтеніе все вовыхъ да иовыхъ этюдовъ 
п иьесъ, такъ какъ въ тетрадях« Келера ' собрано большое коли-
чество превосходим хъ прпготошітелышхъ упражнеиій, этюдовъ и 
мьесъ(даже Сонаты Кулау в Илеиеити, Рондо Моцарта и Гумнюля и др.), 
которыя чрезвычайно удобяы для методвчеснаго обученія. Къ тому -
же всѣ эти сочиноиія довольно систематично распредѣлеиы въ по-
степенном«, относительно техники, порядкѣ, и во этому соединя-
ю т въ себѣ пріятное съ полезиымъ. - Съ этой точки эрѣиія ре-
комендуется также „учобнияъ фортешаииой игры" I. В. Риба, еочн-
неиіе и цѣлі, котораго иогутъ быть поставлены гораздо выше, 
•КВмъ прежде означенное сочиневіе Келера Этотъ учебяикъ соото-
«тъ И8Ъ розпыхъ тетрадей (до 12 дли 13), последовательность 
которых« насчетъ иостеоенной трудности и музыкалъкаго разви-
тія во всѣхъ отйошеніяхъ очень логична. 

" ) Необходимо обращать впнмаиіе на то, чтобы учащіеея не на-
зывали фа мажоръ, „фа бемоль" иажороиъ, какъ это. протм 



Мажорныя арпеджін съ діезами и бемолами, сначала 
просто въ род® этюдов* 8-ю пальцами ( Ш м и т ъ гл. I I I ; 
а потом* е* удареніѳнъ в * 4 темпа *) въ твердой* 
и медленной* исполиеніи. — Этюды К е л е р а ор. 5 0 . — 
Бургмюллера ор. 100.—Дювернуа ор. 120 .— Нулау сонаты 
ор. 55 № 1 — 6. — К р а у з е op. 1. еонаты К 1. 2. 3. — 
Нлемеяти сонаты ор. 36. № 4. 5. 6. — Б р ю н н е р а еонаты 
ор. 250. ор. 260. ор. 312.—Діабелліи сонаты ор. 157. 
Äs 1. 2. 3. — К е л е р а практичеекій методъ тетр 2. — 
Легкія пьесы в * род® Б е р и а р д ъ . Le jeune Pianiste, 
тетр. 1. 2. 3. — Б у р г м ю л л е р ъ „Goldenes Melodienbuch''-
тетр. 2. - А л і ь б е р т й „La moisson d'or" op. 32. op. 28 .— 
Б р ю в н е р ъ op. 46. op. 41 и пр. 

Т р е т ь я в т т г о м ь 

Этюды Ш и и т а ѳр 16. гл. УПІ . X . X I . и X I I . — 
Мажорный гаммы и арпеджіа съ діезами п бемолами 
съ удареніеиъ въ 4 въ противодвиженіи. — Минор-
ны» гаммы съ діезаыи и бемолами, сначала безъ уда-
ренія, а поел® также с * удареніеиъ въ 4. Мажор-
ный и минорныя арпеджіи еъ діезами и бемолами во 

мравилъ музыкальна™ раватіи, чаете еще случается. Они дЪлаютъ 
это, чтобъ различать фа мажорь" (1 бемоломъ) отъ „фа діезъ" 
мажора (6 діэзамн), забывая, что называть газіму слЪдуетъ всегда 
по ее Фундаментальному звуку (тоник«). См. Руководство Вѳбер» 
подъ і. Гаммы. 

*) См. Шмитъ ор. 16. (цздавіе Вебера) на етр. 22 и 23, я при-
Iоговвтельнмя упраяшенія гл. IV, 

веѣхъ позиціях*. Мажорныя и минорныя аккорды — 
арпеджіи еъ удареніемъ въ 4.—Этюды Б е р т и н и ор. 
100 или Д ю в е р н у а ор. 298.—Черни„Есо1е de la véloci-
té" op. 299. тетр. 1.—Бертини op. 175. ( Г е л л е р ъ op. 
47. op. 46. op. 45.)—Бертини op. 29,—Клементи сона-
ты op 37. № 1, 2. 3 op. 38. M 1. 2. 3. (нзданіе. 
П е т е р с ъ ) . — К л е м е н т и сонаты M 15. № 18. (нзданіе Гол-
л е ) . — Д у с с е н ъ сонаты op. 20 № 1-6.—Кулау соиагы 
op. 20. № 1. 2. 3.—Легкія сонаты Г а й д н а но выбо-
ру.—Моцарта сонаты А» 15. 14. 2. 8. 5 и 1 1 . (иэда-
ніе П е т е р с ъ ) . — Р е й н е н е свнаты ор. 47. M 1. 2.—Крау-
з е сонаты ор. 12. № 1. 2. 3,—ор. 10.—ор. 19,—Ку-
лау. ор. 41, Рондо, тетр. 1. 2 . - І е г к і я пьесы ( К у н ц ъ 
степень И. и III) : Ф о с с а . Б е й е р а , Б р ю н н е р а , Крамера , 
Б у р г м ю л л е р а , Д ю в е р н у а , Б е р н а р д ъ , А л ь б е р т и , Куэ, Гюн-
т е н а , Л е й б а х а , Л и с б е р г а , Р и ш а р д с ъ . К е л е р а практичес-
ки! методъ тетр. 3. —Бургмюллеръ „Goldenes Melodieii-
buch" тетр. 2. 3. 4. 5. 6.—Моцарта Rondeaux, Varia-
tions и пр. 

ПримѣчаніЕсли при вумерахъ Сонаты ука-
зано на изданія, то слѣдуетъ такъ и спраши-
вать въ магазин®, потому что указанный поря-
док* нумеров* соображается только еъ означен-
ными изданіями. 

Ч е т в е р т а я е ѵ в о ю п ь . 

Этюды | Пиита ер. 16, гл. XII.—Черии „Etudes journalières" 
(ежедневные этюды) ор. 337.—Мажорныя гаммы, на-



чнная съ си мажора съ аппликатурою д о мажорной 
г а м м ы . — М и н о р н ы я гаммы (мелодическія и гармоня-
ческія) съ удареніемъ въ 4 въ противодвижеиіи. Ма-
жорный и минорныя арпеджіи съ дісзами и бемола-
ма во всѣхъ позиціихъ въ противодвиженіп. Мажор-
ныя и минорныя аккорды-арпеджіи во всѣхъ позиці-
яхъ въ протнводвиженіи. Арнеджін Домішантъ-гар-
моній, просто и въ ііротнподкнжеиіи во веѣхъ поаи-
ціяхъ, и арпеджіи уменьшениыхъ септаккордов« въ 
позиціяхъ элементарной техник» и въ протнводви-
женіи. Веѣ мажорный н мннорныя (мелодическія и 
гармоническія) гаммы съ терціямп, секстами и деци-
мами; и хроматическая гамма, просто и пъ протнво-
движеиш, равномѣрно съ терціііми, секстами и деци-
мами (малых« м больших?,) съ удареиіеы?, въ 4, въ 
6 п въ 8.—Гаммы и хромат, г. играть въ октавахъ 
каігь продолжение упражненіи для кисти рунп (НІмпт?. 
гл. VIII.). Ихъ надо играть твердо; сперт медлен-
но и ровно, а потомъ постепенно скорее и съ уда-
реніемъ (акцентомъ) по 4, как?, исполняются иро-
стыя гаммы. Черные кл. надо веять 4-ем« пальцем« 
Этюды Бертини ор. 1 7 6 . ор. 32. - Ч е р н и ор. 2 9 9 . , , E r o -
de la vélocité" тетр. 2 н 3,—Дювернуа ор. 290 ор. 
300.—Черни ор. 335. Бертини ор. 184 и 134 b i s . — 
Крамера. 84 этюды. Сонаты К р а у з е . ср. 19. Сопаты 
Г а й д н а . — С о н а т ы Р а ф а . ор. 99. № 1. 2 —Сонаты Мо-
ц а р т а № 3. 6. 4. 7 . 16. 1 и 1 8 (изданіе П е т е р е ъ ) . — 
Сонаты Клементи № 4 8 . 4. 8. 19. 37. 31. 22 (издаиіе 
Г о л л е . ) Сонаты Д у е с е к ъ ор. 9. ор. 35. ор. 45. ор. 23 

(24).—-Генделя. 6 fugues. Leçons, Pièges et fugues. — 
Скарлати. 1 8 Pièges, выбр. Бюловъ.—Баха. Petites Pré-
ludes pour les commençants.—Баха. Bourrets. Gavottes, 
выбр. Бюловъ. Пьесы средней трудности, болѣе труд-
ный и Трудный, смотря по техническим« уепѣхамъ 
и умственному музыкальному раявитію; ( К у н ц ѵ сте-
пень III , I V н V): А ш е р а , Ш п и н д л е р а , Горіа , Д е л е р а , 
П а т е р а , Л и е б е р х а , М о ш е л е с с а , Р а в и н а , Арнольда , Мен-
д е л ь с о н а , Ч а й к о в с н а г о . Л и т о л ь ф а , Гуммела , Г е л л е р а , 
Ф и л ь д а , Ш у л ь г о ф а , Т а л ь б е р г а , Г е н з е л т а , Б а л а к и р е в а , 
Д ю б ю к а , Л а н г е р а , І а з л а , Л е ш е т и ц н а г о , П р ю д а н ъ , Шубер-

т а , В и л ь м е р с ъ , Р е й н е к е и пр. 

МвОбЖФДМЮШ © Ф ъ ш ш в б я а т ^ г ® шлшшш* 

Считаю необходимым« объяснить еще иѣкоторыя 
мѣета плана, чтобы, не возможности, не было ника-
ких« недоразумѣній. 

Общею цѣлью этого плана должно быть серьезное 
музыкальное образованіе. 

И само собою разумѣетеа, что, для достиженіи этой 
цѣли, слѣдуетъ только тогда переходить с« одной 
степени на другую, когда учащійся, сообразно с?> 
своими силами и способностями, въ каждой из« нихъ 
усвоит« еебѣ требуемыя знаніа т в е р д о и хорошо в« 
музыкальном« и техническом« отношеяіихъ. 

Первой п второй степеням« назначены почти толь-
ко одни сонаты, какъ преимущественно елужащія к?» 
развнтію хорошаго, твердаго исполненія и къ обра-



зоваиію лучшаго музыкальна™ вкуса. Но иногда ро-
дители желаготъ, чтобы дѣти и х * побольше играли 
пьесы. Въ таком» елучаѣ можно, конечно, немного 
уклоняться отъ строга™ плана и помеиѣе им* да-
вать сонат»: но все-таки не должно оовеѣыъ оста-
влять общаго плана., чтобы не прервать окончательно 
всякой евязи между ходом* обученія и самым» ука-
заніемъ въ сем* планѣ на логичную постепенность 
развитія. 

Вообще я бы совѣтовалъ, если цѣлая соната ка-
жется для учащагосн слишком* длинной, дѣлнть ее 
на части и притом* так», чтобы послѣ перваго от-
дѣледія давать ему играть какую-нибудь подходящую 
пьесу, и потом* уже оеталъныя отдѣленія сонаты. 
Таким* образом* будет* поддерживаться интерес» 
классической музыки, въ особенности, если она бу-
дет* по возможности хорош® выполниться; a тѣ 
учащіеся, которые может* быть неохотно играют* 
сонаты, будут* постепенно и незамѣтно входить во 
вкус* хорошей музыки. 

Во второй степени указано на упражненія въ 4 
руки, составленный П. И. П е э н ж о в ы м ъ Они содержат* 
упражненія с * цѣлью развивать силу и звучность 
игры, да точность счета, начиная пьесками въ 
объем» 5-ти нот». Эти упражнения очень удобны 
танъ, гдѣ находятся два учащихся въ одномъ и томъ-
же класеѣ, т а к » что оба могут* одновременно играть 
одни H тѣ-же упражненія. Съ этою цѣлью каждый из* 
играющих» должен» поочередно играть 1-ю и 2-ю. 

партію. К а к * скоро преподаватель увидит», чтоцѣль 
и х * достигнута, то можно будет» перейдти къ дру-
гим* легеньким» пьесам» в * 4 руки. 

Въ случай если в * „ Б е р т и н и 12 petits morceaux" (ем. 
нерв, с т . ) оказываются Preludes слишком* трудными, 
тогда гораздо лучше и полезнѣе в » заиѣнъ и х * иг-
рать Ч е р н и , Passagen Uebungen op. 261. тетр. 1.; а 
пьески въ Б е р т и н и все-таки продолжать. 

Этюды же надобно, по возможности и смотря по 
развитію и даровитости учащегося, играть последо-
вательно в » том* порядкѣ, как» они здѣсь указаны. 
Если учащійся не довольно еще разнит», тогда можно 
послѣ Б е р т и н и ор. 175. дать ему этюды Г е л л е р а ор. 
47, ор. 46 и ор. 45, a затѣм» Б е р т и н и ор. 29. Еели 
преподаватель предпочтет* назначить учащемуся ка-
кіе-нибудь другіе этюды, то, конечно, только такіе, 
которые были в * тоиъ-же родѣ и соответствовали 
бы степени развитія ученика. 

Тоже самое относится къ пьесам*. 
В ъ самом» началѣ необходимо, конечно, строго 

требовать и наблюдать за тѣн» , чтобы пьесы, въ 
отношеніи с и м м е т р и ч е с к о й ф о р м ы , хорошо разрабаты-
вались; для оттѣннов» будет» еще время: сначала 
-горна, а потому уже одежда и украшенія. Позже 
можно, конечно, начать требовать болѣе силънаго 
ударенія (f) въ противоположность к» болѣе слабому 
(р). Для серьезна™ и логическаго преподавания необ-
ходимо принять во вниманіе, что есть пьесы, кото-
рый еъ нашей современной музыкальной точки зрѣ-



нія могут» считаться, как» по «ормѣ, танъ и по 
еодержанію, болѣе иди ыенѣе устарелыми. Такія пьесы 
все-таки могутъ иногда быть съ большой пользой 
употреблены къ цреиодаваиін, если нхъ отнести къ 
разряду такъ сказать „пьес» - этюдов»". К » таким» 
пьесам* принадлежат»: Р о и д о , Т е м ы еъ варіаціями 
Брюниера, Бургміеллера, Гюятеиа, Герца; некоторый с о -
наты и рондо (но не веѣ) Калькбреннера, несколько 
компознцій R . М е й е р а и т. д. И х * можно найти для 
веѣхъ степеней преподаванія. Они помогают», если 
только употреблять и х * цѣлеобразно, развитію тех-
ники, твердой игры, свободнаго испод ненія, чувства, 
равномерности и хороша™, твердаго аккомпанемента. 

Т у т * надо слѣдить за тѣмъ, чтобы при выборѣ 
этих* пьес* трудность и х * была такова, чтобы уча-
щійся мог* и х * легко изучить и исполнить, следова-
тельно, немного времени употребить на б е з у с л о в н о 
х о р о ш е е исполненіе (сообразно е» его способностями); 
и так», по трудности они должны стоять одной сте-
пенью нише той, на которой стоит* учащійся. Для 
примера я привожу несколько таких* пьесъ—эдюдовъ: 
арюниера о р . 27. ор. 30. ор. 33. ор. 41. As 1 — 8 . op. 
46. As 1—12. op. 51. № 1 — 6 . op. 95. op. 107.—Бург-
мюллера op. 54 op. 28. op. 82.—Гюитена op. 30. op. 
45. op. 26. op. 65. op. 97.—Герца op. 3. op~ 13. op. 
14. op. 29. op. < 8. op. 71.- Калькбреннера op. 32. op. 
16. op. 52. op 61. op. 96. Его-же сонаты op. 13 op. 
42. op. 4 8 . - К Мейера op. 106. op. 121. op. 165. op. 
142.—При игре урона въ первой рая* не елѣдует* 

прерывать учащагоея иеправленіями ошибок», если 
не выходит» полнѣйшей беземыслицы, но надо позво-
лить ему спокойно кончить и тогда уже объяснять 
ему ошибки; и уяснив» их» посредством» примеров», 
заставить повторить их», несколько времени упра-
жняться, a затѣмъ енова еъиграть. Контраст* ме-
жду сделанными ошибками и их» иеправленіемъ при 
такого рода дѣйетвіи более выдается, и дает* воз-
можность учащемуся всегда составлять еебѣ ясное 
поиятіе о ненарушимом* цѣлом*. 

Въ планѣ указано на авторов* по роду и характе-
ру пьесъ; трудности-же назначаемых* учащимся пьесъ 
должны завиеить отъ уемотренія преподавателя. Дли 
этой цѣли читатель въ самом* коицѣ этих* объясне-
ній найдет* заглавія некоторых* книг*, который ему 
рекомендуются отчасти для употреблеиія при самых* 
уроках*, отчасти-же для удовдетворенія собственной 
своей любознательности. 

При этомъ считаю не лишним* упомянуть, что 
учащійся не должен* слишком» рано играть пьесы 
наизусть, а только тогда уже, когда онѣ совершенно 
хорошо выучены. Иначе он» станет* играть наизусть 
также всѣ ошибки и недостатки, тахгь что очень 
трудно будет* потом* поправлять и х * . Столь-же по-
лезно для учащагося разбирать от» времени до вре-
мени пьесы въ 2 или 4 руки à livre ouvert (prima 
vista), начиная съ маленьких* пьес», который он* 
должен* играть внимательно и съ перваго уже раза 
приблизительно хорошо во веѣхъ отношеніяхъ. 



Особенное вниманіе должно обращать на слабость 
многих« учащихся къ преждевременному похвасты-
ванію пьесами, а именно потому, что во первых« они 
всегда просят« дать им« слишком« трудный, по спо-
собностям« их«, пьесы, из« подражанія взрослым«, 
забывая, что хорошее иеполненіе маленькой или бо-
лее легкой пьесы само по себѣ уже довольно трудная 
для них« задача; и во вторыхъ, что они из« желанія 
поважничать пред« другими играют« пьесы слишком« 
скоро в « отношение, как« их« способностей, так« и 
музыкальных« требований, и вопреки сѳвѣтам« добро-
еовѣстнаго преподавателя. 

Для учащагося очень полезно еще, если онъ, хорошо 
выученный, по уеыотрѣнію преподавателя, пьесы, ста-
нет« играть пред« родителями и даже посторонними 
лицами. Это придаст« саиоувѣреиности и хладио-
кровія, и послужит« поощреиіемъ къ дальнѣйшим« 
трудам« его и преподавателя. Но только надобно при 
этом« избѣгать чрезмѣрныхъ похвал« со стороны 
слушателей, потому что талантливый ученик« и без« 
того знает«, хорошо-ди, не хорошо-ли онъ выполнил« 
евою задачу, а всякая преувеличенная похвала дѣ-

лаетъ его чрезмѣрно саноувѣренньшъ и слишком« 
много занятым« своей игрою, так« что потомъ он« 
станет« невнимателен« къ поправкам« и совѣтамъ 
преподавателя, воображая, что он« съ дешевыми сво-
ими лавщіми находится уже чуть-ли не на самой 
верхушкѣ Парнасса. 

Едва-ли нужно упомянуть, что, при устраивающях-

ся въ учебных« заведеиіяхъ „О-ФФНЦІАЛЫШ.Х«№ вече-
рах« или matinées musicales, исполняемых« ученицами, 
апплодисменты ееть совершенно лишняя и недопу-
окаемая домашняя овація въ педагогическом« отно-
шения. Ученицы, которым« ааплодируютъ, слишком« 
зазнаются и легко впадают« въ выніеописанныя за-
блужденія. Тѣ же, которым« слабѣе или совеѣмъ не 
апилодируютъ, если у нйхъ мало логики и энергіи, 
очень легко теряют« охоту къ занятіяиъ. Между 
ученицами же эти педагогнческіе промохи поселяют« 
зависть и возбуждают« оскорбительные упреки, но-
торые онѣ при первому удобном« случаѣ друг-« другу 
дѣлаютъ. — Еще здѣсь надо упомянуть об« устра 
неніи одного неудобства, проиэводимаго слушателями, 
встрѣчающагося к« еожалѣнію еще слишком« часто, 
несмотря на самые элементарные законы придичія и 
неоднократныя уговариванія и проеьбы. Именно, 
чтоб« исполненіе пьесы, какая бы она ни была, не 
прерывалась разговорами, перешептываніями и хож-
деніями взад« и вперед«. Нельзя себѣ представить, 
какое сильное вліяніе на исполнителя имѣетъ спо-
койетвіе или говор« и перешептываніе публики. Въ 
первом« случаѣ исполнитель пмѣетъ полную возмож-
ность собраться с« силами, вдуматься въ характер« 
пьесы и воспроизвести его; он« чувствует« себя на-
единѣ съ собою и композитором«, и может« безпре-
пятственно сообщаться еъ его духом«. Совершенно 
иначе въ втором« случаѣ, когда, при опошляющем«, 
мѣшающемъ шумѣ, шелестѣ и шопотѣ в « залѣ или 



«омнатѣ, пропадает« всякая иллюзін и углублеыіе в « 
идею. Невнимание публики так« же мало ободряет« 
исполнителя, как« доказывает« высоту и глубину 
муаыкадънаго вкуса и развитіе музыкальных« потреб-
ностей в?» слушателях«. 

Когда преподавателю придется повести ученика къ 
степеням« большого еще развитія, нежели указано 
въ этом« планѣ, т . е. 4 й степени, тогда считаю 
удобными слѣдуюгція дополнительные указанія. 

Этюды Черни е р . 3 3 7 , при семь все-таки продол-
жат« развитіе техники, которой вообще не должно 
запускать, а напротив« отъ времени до времени 
серьезно контролировать ее. (Остальная техника, из-
вестная до еихъ пор« как« элементарная, разши-
ряется мало по мал у н принимает« болѣе сложный 
вид«. Это достигается емѣшеніемъ в с ѣ х ъ позицій гаимъ, 
играемых« въ терціяхъ, секстах« и децимах«; умѣ-
ніемъ играть гаммы, начиная от« какого-либо в « ней 
находящегося звука съ принадлежащей ей правиль-
ной аппликатурой; смѣшеніемъ в с ѣ х ъ возицій арпеджій 
и аккорд«-арпеджій, просто и въ противодвиженіи; 
далѣе исполненіенъ в е ѣ х ъ позищій Доминантной гар-
монін п уменьшенных« септаккордов« с« апплика-
турой: l -м«, 2-мъ, 3-й« п 4-мъ или 5-м« пальцами 
(см. I . Техника) и исполнеиіемъ их« наконец« также 
въ родѣ арпеджій-аккордовъ; далѣе иеполненіемъ в с ѣ х ь 
т е х и и ч е с к и х ъ з а д а ч ъ как« въ связных«, так« и в ь 
отрывистых« октавах«, просто и въ противодвижеиіи • 
разнообразной Фигураціи аккордъ-арпеджій; исполне-

ніе.мъ псѣхъ гамм« обѣими руками въ терціикъ п 
секстахъ и т. д. Иотомъ можно играть Черни ор. 3 6 5 . 
a послѣ еще его же ор. 740. Разумеется, что и из« 
них« также слѣдуетъ выбирйть такіе, трудности ко-
торых« не превышают« способностей играющего, 
потому что одно только последовательное раавитіе 
окажется успѣшнымъ. Кромѣ этих« этюдовъ рекомен-
дуются еще: Бертини ор. 66. ор. 177 ор. 178. Моше-
л е с с а о р . 70. о р . 95.—Клементи Préludes et. Exercices 
dans tous les tons maj. et min. — Его-же G'odus ad 
Pamassum.—Классическая сочииенія: Б а х а 15 Intentions. 
15 Symphonies à 3 voies. Da s wohltemperirLs Klavier.— 
Г е н д е л я Preludes et Fugues и пр. Извѣстпыя этюды 
Hpattepa къ сожалѣнію почти всегда даются слишком« 
рано въ ущерб« плодотворных« уепѣховъ, почему 
учащіеся обыкновенно очень плохо и совертенно без-
цѣльно ихъ исполняют«. Для этих« этюд« требуется 
уже еовсѣыъ развитый силы и окончательно Сформи-
рованная элементарная техника, такъ какъ ц ѣ л ь ю 
упомянутых« этюдовъ дальнейшее развиваніе и по-
лировка пріобрѣтенной уже несколько ловкости я 
манеры игры. Первыя двѣ тетради этихъ этюдовъ 
можно играть въ елѣдующемъ порядкѣ: № 12. 21. 3 . 

2. 16. 20. 1. 9. 17. 15. 10 18. 13. 14. 4. 27. 28. 31. 
36. 38. 40 22. 23. 25. 30. 32 33. 37. 38. 39. 41. 26. 
35. 42. 

ІІослѣ 4-й степени можно выбирать пьесы из« Кунца 
степень V", и даже некоторым Сонаты Б е т х о в е н а . Но 
равумѣется только тогда, когда учащійся до втой сте-

» 



пеня хорошо приготовлен*, и притом* надобно лее-
хаки начинать с * самых* легких* из* сонат* Бет-
ховена чтобы наперед* познакомить в * малом* раз -
мѣрѣ съ великими безснертныыи сочиненіами та но-
ва го гѳніальнаго автора какъ Бетховен* . 

Громаднымъ-же и непростительный* было-бы про-
махом* браться прямо напр. за с о н а т у п а т е т и к у (So-
nate pathétique op. 13), какъ это къ несчастью т а к * 
часто случается, будто-бы только и существует* од-
на именно эта соната Бетховена. 

Во ивбѣжаніе подобнаго заблужденья я предложил* 
бы играть сочиненія Б е т х о в е н а в * следующем* по-
рядив: Sonates op. 49. A1?: 1 и 2.—Bagatelles op. 33. 
A? 2. 4. 5. 7 .—Deux Rondeaux en do majeur et sol ma-
jeur. Variations „Nel cor pid. non mi sento".—Sonates 
op. 10 Ai 1 .—op.2 . Ai: 1.—-op. .7 .—op. 14. Ai: 1 —op. 
2 2 — op. 10. №3,—op. 2 . 3.—op. 31. Ai: 2 . - o p . 
13.—op. 27. Ai: 2. и т. д. по выбору. 

С * этой точки зрѣнія надобно браться также и за 
вочиненія Шумана, Шуберта, Мендельсона, Шопена, Ру-
б и н ш т е й н а , Л и с т а и других* композиторов*, творенін 
которых* требуют* особеннаго вниманія гіо и х * спе-
ціалъноети и геніальноети. 

Никогда не слѣдуетъ упускать из* виду, что при-
роду человѣка (т. е. способности его), нельзя разви-
вать насильно, а потому и неправильно; а напротив* 
того, надобно обращать тщательное вниманіѳ на то, 
чтобы развитіе таланта согласовалось еъ еамой при-

родою человѣка, т. е. надобно помогать ей и следить за 

него ш а г * за шагом*, и таким* образом* пользовать-
ся с а м о й п р и р о д о ю для дальнѣйшнхъ успѣхов* . 

Наконец* должен* я еъ еожалѣніем* признаться 
что очень многіе учащіеся далеко не достигают* 
той степени, которой они, смотря по своим* способ-
ностям* и по окружающим* ихъ обстоятельствам* 
могли бы легко достигнуть. 

Один бросают* музыку по недостатку терпѣ ія 
или xopoiuaro преподавателя; другіе по причин® дѣй-
ствптель.чой или воображаемой неспособности; а за-
тѣмъ и погибают* такъ, умножая собою всепогла-
іцающее море плохаго дилеттантизма. 

Этимъ-тб и оправдывается отчасти, что наиопыт-
пѣіішему преподавателю, при всем* его желаиіи, до-
вольно часто невозможно побѣднті. всѣ иротивупо-
ложиости различных* природных* способностей;хоти 
истинное благоналѣреыіе и педагогическое знаніе его 
всегда выкажутся из* метода и трудов* его. 

О т * преподавателей все-таки болѣе или менѣе завя-
пнсит* предъупреждеиіе т а к и х * печальных* резуль-
татов* . О т * н и х * болѣе иди ыенѣе зависит* возбу-
ждать в * учащихся любовь къ искусству, поощрять 
и иривлекать их* къ самому занятію; в * противноыъ-
т с случаѣ преподаватель без* психологической опыт-
ности ( в * особенности относительно дѣтекой натуры) 
будет* походить на елѣнаго ваятеля, который в * со-
стояиіп колотиті. только по камню рѣзцояъ, но ни-
к а к * не может* сотворить истішни правильную Форму 



Для тѣхъ , которые действительно еерьеано зани-
маются музыкой, вероятно будет» очень пріятно, ког-
д а я укажу здѣсь еще на нѣкоторыя теоретически 
сочиненія, какъ иа очень полезный для их» стремле-
нія в * высшей цѣли. 

Относительно методическаго выбора веѣхъвозмож-
в ы х ъ этюд» и пьес» съ расиредѣленіемъ их» по сте-
веняиъ трудностей можно рекомендовать: Кунцт». У к а -
з а т е л ь фортепшныхъ пьееъ (на русском» языке) или 
Келеръ. Указатель фортепианных» пьесъ. 

Дли ознакомления со всѣми возможными музыкаль-
ными вопросами и объясненінми, кпкзя каждому серь-
езно занимающемуся необходимо знать (хотя въ 
кратком» объеме) Л обе. Музыкальный катехизис». (Пе-
ревод» П. Чайковсиаго, Про*. Московской Консерва-
тории) 

Гаррасъ. Ручной музыкальный словарь с * прнбавлені-
емъ біограФІн иэвѣстных» композиторов», артистов» 
и т. д .—И его-же музыкальная терминологія нлн объясне-
иіе итальянских» слов», употребляемых» в » музыке. 

Для удовлетворенія любознательности на поприщѣ 
теоріи въ популярном» наглядном» изложеніи П. Чай-
в о з е к а г о , Про®. Московской Консерваторіи, Р у к о в о д -
с т в о къ практическому изучен!» г э р м о н і и . - Р и х т е р ъ . У ч е б -
иикъ Га;моиги, практическое р у к о в о д с т в о н ъ ея изучегеію 
«в» русском» Переводе А. С . Ф а м и н ц ы н а , бывш. Проф. 
«'. Петербургский ІСонсерваторіи)-

Для вы en m го теоретического занятая и знанія очень 
интересно и полезно еочииеиіе Дерптекаго Про®. 

Артура фоиъ Эттингена „Система Гарионім в ъ двойствен-
н о и ъ р а з в и т і и " , в» котором» посредством» Физичес-
ких» законов» сочинитель доказывает» и о с н о в ы в а -
е т » происхождрніе звуков», ладов» и о т н о ш е в і я 
аккордов» между собою; одним» словом» выводит» 
веѣ основы нишей музыки т . е. ея теорію матема-
тико-Физнческую. 

Другая, на подобных» принципах» оенованаяя Т е о р і я 
г а р м о н і и " пынѣ издается Русским» Теоретиком» Юрі-
е и ъ А р н о л ь д о м » . Сходство этой книги е» предъпыено-
ванною состоит» в » том», что у А р и о л ь д а основані-
ем» системы служат» о б а а к у с т и ч е с и і я н а ч а л а звуко-
иронзводства, т. е. умножеиіе и дѣленіе вибраціонной 
скорости, и вывод» из» них» мажорнаго и минорна -
го родов-ь. Но .теорія А р н о л ь д а клонится болѣе к» 
м у з ы к а л ь н о й п р а к т и и ѣ , н изложена популярно, придер-
живаясь общепринятых» доселѣ музыкально-технм-
ческихъ иыраженій, тогда как» книга Э т т и н г е н а иани-
еана въ абсолютном» математико-научиомъ еыыслѣ 
с * употребленіемъ многих» для еііеціально-практиче-
скнхь музыкантов» не столь удобопонятных», но-
в ы х » слов». 

Этим» я кончаю предпринятый мною труд». 
Искренно и охотно сообщил» я въ пользу учащи-

гося юношоства результаты многолѣтней моей опыт-
ности, предполагая, что многим* искренно мною выше 
высказанное будет» н не безпрінтно и кстати. 

На каждом» из» нас» лежит* священная обязан-
ность в» пользу ввѣреннаго нам» юношества оооб-



щать о том«, чтб онъ теоретически и практически 
пріобрѣлъ. 

Задачею нашею слѣдовательно должно быть то, 
чтобы в « том« поколѣнііг, которое мы въ настоящее 
время воепнтываемъ и образуем«, истинное понима-
ніе искусства и етремленіе къ высшему образованію 
не оставались какнмъ-нпбудь исключительным« толь-
ко явленіемъ, но чтобы все это поколѣпіе вообще 
сдѣлалось, на самом« дѣлѣ, способный« обраѳованіа 
и само образован!;! распространяющим« Это юное 
поколѣніе, следовательно, должно заключать въ себѣ 
сѣмена для грядущего моральна го и интеллектуаль-
ного возпышенія человечества. 

Да преуспеет« оно и да д а с т « оно урожай въ 
еаль-сто! 

r^'.i 

У?} 
- , ч ' 



и 
П О Л У Ч И Т Ь М О Ж Н О С Л Ѣ Д У Ю Щ І Я И Е Д А Г О Г И Ч Е С Ш 
С О Ч И Н Е Н І Я К. Э д . В Е Б Е Р А Д Л Я О Б У Ч Е Н Ы М У З Ы К И : 

Р у к о в о д с т в о для систематическая первоначальная 

обученія на фортепіано, складъ которая находится 

въ муз. тор. П . Юргеимзона въ Москвѣ, Петровка Jé 6 

домъ Солодовникова. Дѣна 50 коп. 

П у т е в о д и т е л ь при обучепіи пгрѣ на фортепіано, во 

всѣхъ муз. маг. и всѣхъ пзвѣстныхъ книжныхъ маг. 

въ Москвѣ и въ Россіи. Цѣна 75 кон. 

П р и г о т о в и т е л ь н ы е э т ю д ы Шмпта ор. 16. пересмотрены, 
дополнены н снабжены необходимыми объясненіями 
для первоначальная обученія на фортеніано, во всѣхъ 
муз. маг. въ Москвѣ н въ Россіи. Цѣна 1 руб. 
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